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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданский процесс»  (далее 

УМКД)  создан в помощь студентам для работы на занятиях, при выполнении домашнего 

задания и подготовки к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

 УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, а также вопросы и 

задания по промежуточной аттестации. 

 Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы.   

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому 

вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме позволит 

вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятии.  

  

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая: 

решение ситуационных задач 

составление юридических документов 

работа с юридической литературой и составление плана - конспекта 

 

          написание курсовой работы 

       

      По итогам изучения дисциплины проводятся  защита курсовой работы и экзамен.  

  

 

Процесс освоения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Перечень и код  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-

3). 

Знать: 

- основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовых статусов субъектов, 

правоотношений  материального и процессуального права.  

Уметь: 

- составлять проект искового заявления в суд;  

-распределять между сторонами обязанности доказывания;  

-подготавливать гражданское дело к судебному 

разбирательству. 

Владеть: 

-способностью добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей в гражданском процессе, 

соблюдая принципы этики юриста; 

- навыками самостоятельного исследования, анализа,  

реализации действующего законодательства с целью 

обеспечения соблюдения гражданского законодательства 

Российской Федерации субъектами гражданского права. 

 

 Способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

Знать: 

-основное  законодательство в сфере гражданского процесса  
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Перечень и код  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

строить устную и письменную 

речь 

(ОПК-5). 

- особенности построения устной и письменной речи 

юриста. 

 Уметь: 

-логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, вести дискуссию 

Владеть: 

- профильной юридической терминологией;  

-базовыми навыками логических умозаключений.  

 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры     (ПК-2). 

Знать: 

-методологические особенности юридического мышления;  

- нормы действующего законодательства в области  

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

-выстраивать устную и письменную речь исходя из 

специфики различных видов гражданских правоотношений;  

- применять методы постоянного обновления знаний и 

практических умений в области гражданско-

процессуальных отношений. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с материалами 

гражданского дела; 

- навыками самостоятельного исследования и анализа 

действующего законодательства и судебной практики; 

 

  Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  (ПК-5). 

Знать: 

общие правила и требования   юридической техники и 

способы имплементации норм права;   

порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства для 

принятия решений и совершать юридических действий в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- способностью соблюдать гражданское законодательство 

Российской Федерации и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации, 

действующие в конкретной области применения 

гражданского, жилищного, семейного, земельного, 

коммерческого, предпринимательского и иного 

законодательства. 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

уметь: 

– применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

– составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

– составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

– применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

знать: 

– основные положения Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации; 
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– порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

– формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

– виды и порядок гражданского судопроизводства;  

– основные стадии гражданского процесса. 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы с материалами гражданского дела,  

– навыками самостоятельного исследования и анализа действующего законода-тельства и 

судебной практики;  

– базовыми навыками логических умозаключений;  

– навыками реализации действующего законодательства с целью обеспечения соблюдения 

гражданского законодательства Российской Федерации субъектами права. 

 

                    Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального 

права.  

Суды общей юрисдикции в системе судебной власти Российской Федерации. Формы 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Соотношение  

дисциплины «Гражданское процессуальное право» с правовой категорий и дисциплиной 

«Гражданский процесс» и правовой категорией «гражданское судопроизводство». Понятие 

гражданского процессуального права и гражданского процесса. Сущность, основные черты и 

значение гражданской процессуальной формы.  

Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями российского права. Стадии гражданского 

процесса.  

Понятие, виды и классификация источников гражданского процессуального права. 

Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Действие 

гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского (административного) процессуального права. Классификация и 

взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Международно-правовые и 

конституционные принципы. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, 

принцип гласности, государственный язык судопроизводства.  

Функциональные принципы: принцип законности и справеддивости, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, 

непрерывности. Принципы гражданского процесса, установленные Кодексом судейской 

этики. Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе. 

Требование своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции (подведомственность и 

подсудность дел). 
Понятие подведомственности. Судебная система Российской Федерации и критерии  

отнесения дел к ведению различных юрисдикционных органов. Виды подведомственности. 

Подведомственность дел судам общей юрисдикции, арбитражному суду и судам 

конституционной юрисдикции (Конституционному Суду РФ; конституционным (уставным) 

судам субъектов РФ). Компетенция нотариуса. Оспаривание нотариальных действий.  
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Правовые проблемы отнесения дел к ведению иных юрисдикционных органов и 

третейскому суду. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности.  

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности.  

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о 

подсудности дела.  

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских  процессуальных правоотношений.  

Лица, участвующие в деле и лица, содействующие правосудию, их права и 

обязанности. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Понятие 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания).  

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования (основания и процессуальный порядок вступления в дело, их 

отличие от соистцов). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований (основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело).  

Процессуальное положение прокурора. Формы участия прокурора в деле. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц.  

Тема 5. Представительство в гражданском процессе. 

Понятие представительства в гражданских и гражданско-процессуальных 

правоотношениях.  

Основания и виды представительства, проблемы их классификации. Место 

представителя среди лиц участвующих в гражданско-процессуальных правоотношениях.  

Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе. 

 Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Представители, назначаемые 

судом.  

Правовое положение адвоката  как представителя  по гражданским делам.    

Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Тема 6. Доказательства и доказывание в гражданском  процессе. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие и содержание предмета доказывания. 

Доказательственные факты. Определение предмета доказывания. «Бремя утверждения» и 

«бремя доказывания». Факты, не подлежащие доказыванию.  

Понятие судебных доказательств. Требования, предъявляемые к судебным 

доказательствам.  Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.  

Этапы судебного доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Письменные и вещественные доказательства. Спор о 

фальсификации документов. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании 

или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертизы. Обеспечение доказательств.  

Тема 7. Понятие иска. Исковое заявление.  

Понятие и сущность иска. Элементы иска. Виды исков. Исковое производство.  
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Исковое заявление и его реквизиты. Заявления по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Порядок подачи заявления и его форма. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.  

Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. 

Формы защиты ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Случаи 

недопустимости соединения исковых требований и предъявления встречного иска. Изменение 

иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина (порядок уплаты, размер, льготы по уплате и возврат государственной пошлины). 

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов между сторонами и иными лицами, участвующими в деле. 

Тема 8. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления. Основания к оставлению 

искового заявления без движения, возвращению, отказу в принятии заявления.  

Правовые последствия возбуждения гражданского  дела.  

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Соединение и 

разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание.  

Назначение дела к разбирательству.  

Тема 9. Судебные извещения. Разбирательство дела в первой инстанции  суда 

общей юрисдикции. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для 

проведения судебного заседания. Порядок вручения повесток и извещений и способы 

фиксации факта их вручения. Правовые последствия ненадлежащего извещения. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела.  

Части судебного разбирательства. Разбирательство дела по существу.  Вынесение 

решения и объявление судебного решения. Перерыв судебного заседания. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска. Приостановление, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 

уменьшение штрафа. Протокол судебного заседания.  

Тема 10. Виды постановлений суда первой инстанции. Приказное производство. 

Заочное производство.  

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение.  

 Правовая природа судебного приказа и его форма. Оспаривание судебного приказа и 

его исполнение.  

Условия, допускающие заочное производство. Содержание заочного решения и его 

свойства. Оспаривание заочного решения.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

 Законная сила судебного решения. Вступление решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). 

Тема 11. Упрощенные способы разрешения гражданско-правовых споров.  

Упрощенное производство. Сущность и значение упрощенного производства 
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Категории дел, по которым возможно рассмотрение в порядке упрощенного 

производства. 

Процессуальные особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Сроки представления возражений, доказательств. Основания к переходу 

рассмотрения дела в общем исковом порядке. 

Судебное решение по делам, рассмотренным судом в порядке упрощенного 

производства,  порядок обжалования и вступление в законную силу. 

Сущность заочного производства. Условия и порядок рассмотрения дела в порядке 

заочного производства. Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве 

Содержание заочного решения. Порядок отмены заочного решения 

 

Тема 12. Особое производство в гражданском процессе. 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого 

производства.  

Подведомственность и подсудность суду дел об установлении юридических фактов. 

Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда.  

Особые производства о правовом статусе личности (ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным). 

Особые производство о признании прав (признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, 

восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 

Иные категории дел особого производства. 

Тема 13. Система пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 

Апелляционное производство в гражданском  процессе. 

Система пересмотра судебных актов в гражданском процессе. Понятие судебной 

ошибки. Сущность апелляционного производства. Виды апелляции в современном 

гражданском процессе. Апелляционное обжалование: предпосылки и условия реализации. 

Общие и специальные сроки подачи апелляционной жалобы.  

Форма и содержание апелляционной жалобы. Апелляционный пересмотр. Суд второй 

инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы. Пределы апелляционного пересмотра. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.   

Частное обжалование и пересмотр в гражданском процессе. 

Тема 14. Кассационное производство: проверка судебных решений и определений, 

вступивших в законную силу  
Понятие и виды кассационного пересмотра. Суд кассационной инстанции. 

Предпосылки и условия реализации права на кассационное обжалование. Этапы 

кассационного производства. Полномочия суда кассационной инстанции. Акты суда 

кассационной инстанции. Обжалование определений.  

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов, вступивших в законную 

силу (кассационное, надзорное производство, пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам). 

Понятие надзорного пересмотра. Президиум Верховного Суда РФ. Порядок подачи 

надзорной жалобы или представления прокурора. Этапы надзорного производства.  Пределы 

рассмотрения дела в  суде надзорной инстанции. Полномочия надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

Понятие и состав новых обстоятельств как оснований к пересмотру судебных актов.  

Понятие вновь открывшихся обстоятельств (отличие от вновь открывшихся 

доказательств и новых обстоятельств по делу). 
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 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 16. Исполнение судебных актов, решений третейских судов и актов иных 

органов. 

Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. 

 Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражей. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа.  

Возбуждение и прекращение исполнительного производства.  

Расходы по исполнению. Меры принудительного исполнения.  

Тема 17. Положение иностранных граждан в гражданском  процессе 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.  

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.  

Особенности судопроизводства по делам с участием иностранных граждан. 

 

Методические рекомендации по изучению тем 1-7 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права.  

 

План изучения темы: 

а) понятие гражданского процесса и права (ГПП)  

б) источники ГПП; 

в) виды и стадии ГПП; 

Краткое изложение теоретических вопросов 

      Гражданское процессуальное право — отрасль права, включающая совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие между участниками процесса и 

судом общей юрисдикции всех инстанций (в дальнейшем — судом) при осуществлении 

правосудия по гражданским делам. 

     Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) — урегулированный нормами 

гражданского процессуального права порядок рассмотрения и разрешения отнесенных к 

ведению судов гражданских дел. 

   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. 

  Право на судебную защиту — конституционное право граждан и организаций. Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод провозглашает Конституция РФ (ч.1 ст. 46). 

  Гражданским судопроизводством(гражданским процессом) называется порядок 

производства по гражданским делам, определяемый нормами гражданского процессуального 

права. 

Под гражданскими делами понимаются дела, вытекающие из  — конституционных, адми-

нистративных, финансовых, земельных, гражданских, трудовых, жилищных, семейных и д.р. 

правоотношений.  

   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. 
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Гражданский процесс представляет собой установленную законом форму защиты права в 

судах общей юрисдикции.  

   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. 

    Гражданский процесс охватывает процессуальные действия суда, сторон, других 

участников процесса, их процессуальные права и обязанности.  

      Объектом правового регулирования норм гражданского процессуального права выступают 

общественные отношения в области судопроизводства по гражданским делам. 

      Гражданское процессуальное право регулирует общественные отношения методом 

диспозитивно-разрешительным.  

      Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел развивается в 

определенной последовательности, по стадиям. 

      Стадией гражданского процесса называется совокупность процессуальных действий, 

направленных к одной близлежащей цели принятие заявлений, подготовка дела к судебному 

разбирательству, судебное разбирательство и т.д.     

  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Что такое гражданский процесс? 

2. Как  виды источников гражданского процесса вы знаете? 

3. Охарактеризуйте виды и стадии гражданского процесса. 

4. Какие существуют принципы гражданского процесса? 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.  

     План изучения темы: 

а) Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

б) Система принципов гражданского (административного) процессуального права. 

Классификация и взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Международно-правовые и конституционные принципы. 

в) Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства 

г) Функциональные принципы: принцип законности и справеддивости, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. Принципы гражданского процесса, 

установленные Кодексом судейской этики. Общеправовой принцип законности и его 

реализация в гражданском процессе. Требование своевременного рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

 

        В принципах гражданского процессуального права концентрируются взгляды 

законодателя на характер и содержание современного судопроизводства по рассмотрению и 

разрешению судами гражданских дел 

     Под классификацией принципов понимается деление их состава отдельные группы по 

какому-либо признаку, называемому основанием классификации принципов гражданского 

процесса. 

     В теории процессуального  права  принципы принято классифицировать по  объекту 

правового регулирования. 
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     По этому признаку  весь состав принципов гражданского процессуального права делится 

на две большие группы: принципы организационно-функциональные, т.е. определяющие 

устройство судов и процесс одновременно, и принципы функциональные, определяющие 

только процессуальную деятельность суда и других участников гражданского процесса. 

 

Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции (подведомственность и 

подсудность дел). 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и условная 

подведомственность. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции. Понятие и виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Изменение подсудности. 

 

План изучения темы:- понятие судебной подведомственности; 

- проблемы разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами, Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами объектов РФ в 

сфере рассмотрения и разрешения граждан; 

- виды судебной подведомственности; 

- понятие подсудности гражданских дел, ее виды; 

- порядок передачи дела в другой суд; 

- проблемы подсудности дел мировым судьям. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

   Подведомственность - это отнесение спора о праве или иного юридического дела к 

компетенции определенного органа. Подавляющее большинство таких дел разрешается 

судами, хотя, как будет показано в дальнейшем, некоторые споры переданы в ведение других 

органов. 

    Каждый орган может рассматривать только те вопросы, которые ему подведомственны. 

Если, например, в суд обшей юрисдикции поступит заявление по делу, подлежащему 

разрешению в Конституционном суде, судья отказывает в принятии заявления (п. 1 ст. 129 

ГПК), а в случаях, когда нарушение подведомственности обнаружится уже после начала 

процесса, производство по делу должно быть прекращено (п. 1 ст. 219 ГПК). 

   В нашей стране существует несколько разновидностей судов, рассматривающих дела в 

порядке гражданского судопроизводства: 1) суды общей юрисдикции; 2) арбитражные суды; 

3) третейские суды. 

    Подведомственность подвергается определенной классификации в зависимости от наличия 

или отсутствия специальных обязательных (или возможных) процедур в связи с передачей 

дела в суд. Если таких процедур нет и дело должно быть направлено непосредственно в 

определенный суд и никуда более, подведомственность именуется исключительной. Она 

характерна для большинства дел, подлежащих судебному рассмотрению. 

Иногда, однако, обращение в суд допускается лишь после того, как сторонами будет 

предпринята попытка урегулировать возникшие разногласия между собой. В таких случаях 

принято говорить об условной подведомственности. 

    В ряде ситуаций передаче дела в суд должно предшествовать его рассмотрение в 

административном порядке.  

   Альтернативная подведомственность, когда дело, в принципе подлежащее судебному 

рассмотрению, может быть передано на решение иного юрисдикционного органа по 

инициативе истца или по соглашению сторон. Например, гражданско-правовые споры, под-

ведомственные как суду общей юрисдикции, так и арбитражному суду, могут быть переданы 

в третейский суд по взаимному согласию истца и ответчика. 

Один из основных вопросов, стоящих перед судьей, принимающим решение о возбуждении 

гражданского дела, - вопрос о подсудности, т.е. вопрос об определении пределов компетенции 

данного суда по рассмотрению и разрешению данного дела. 
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      Институт подсудности - разграничению компетенции между судами внутри само-

стоятельной ветви судебной системы.  

    Систему судов общей юрисдикции в настоящее время составляют федеральные суды общей 

юрисдикции и суды обшей юрисдикции субъектов РФ. Система федеральных судов общей 

юрисдикции, в свою очередь, состоит из трех звеньев: 1) районные суды; 2) суды на уровне 

субъектов Федерации: верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения (городские суды Москвы и Санкт-Петербурга), суды автономной 

области и автономных округов; 3) Верховный Суд РФ. 

   К федеральным судам общей юрисдикции в соответствии с Законом о судебной системе и 

принятым в его развитие Федеральным конституционным законом "О военных судах 

Российской Федерации" относятся также военные суды. В систему военных судов входят 

гарнизонные военные суды и окружные (флотские) военные суды, создаваемые по террито-

риальному принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил 

РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых Федеральным законом 

предусмотрена военная служба. Вышестоящей инстанцией по отношению к окружным 

(флотским) военным судам является действующая в составе Верховного Суда РФ Военная 

коллегия. 

    Подсудность подразумевает компетенцию судебных органов как судов первой инстанции. 

Институт подсудности, таким образом, имеет целью разграничение компетенции между 

различными судами, действующими в качестве судов первой инстанции. Общим для всех 

судов РФ является их полномочие разрешать гражданские дела в качестве суда первой 

инстанции. Однако каждый из них вправе рассматривать лишь те дела, которые законом 

отнесены к его компетенции. 

 

Практические занятия: 

1.Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского 

процессуального права о подведомственности и подсудности.  

2.Определение видов подсудности 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Понятие подсудности гражданских дел. Виды подсудности в системе судов общей 

юрисдикции. 

2. Понятие - подведомственности гражданских дел и его законодательное закрепление. Виды 

подведомственности.  

3. Родовая подсудность гражданских дел: понятие и виды 

4. Территориальная подсудность: понятие и виды 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений  

 

План изучения темы:- понятие стороны в гражданском процессе; 

- процессуальное соучастие; замена ненадлежащего ответчика; 

- процессуальное правопреемство (понятие и основания); 

- понятие  и виды представительства в суде; 

- субъекты судебного представительства; 

- полномочия судебного представительства; 

- оформление полномочий судебного представителя. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

       Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня субьектов 

гражданского процесса. В ГПК имеется только указание на состав лиц, участвующих в деле, и 

судебных представителей. 

   Все субъекты гражданского процесса занимают неодинаковое положение и пользуются 

разными процессуальными правами. Различное положение субъектов имеет значение как в 
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отношении влияния их на ход процесса, так и для достижения конечной его цели, а именно: 

постановления судебного решения и его исполнения. 

    Всех участников гражданского процесса можно разделить на три группы. К первой — 

относится суд. Интересы суда как основного участника гражданского процесса не 

противоречат интересам других, и поэтому он должен содействовать наиболее полной реа-

лизации прав всех участников гражданского процесса.  

     Вторую группу участников гражданского процесса составляют лица, участвующие в деле. 

Гражданское процессуальное законодательство не дает общего определения понятия лиц, 

участвующих в деле, ограничиваясь лишь перечислением состава лиц, участвующих в деле. К 

ним относятся - стороны; третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 

свобод и охраняемых законом интересов других лип; заявители и другие заинтересованные 

лица по делам особого производства и делам, возникающим из публичных  правоотношений. 

  Третью группу участников гражданского процесса составляют содействующие 

осуществлению, правосудия (свидетели, эксперты, переводчики). 

    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. 

    Лицо, которое обращается в суд за защитой своего 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 итоге 

судебного разбирательства. Сторонами (истцом и ответчиком) участники конкретного спора 

становятся с момента возбуждения гражданского дела. 

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. 

    Под судебным представительством понимается деятельность представителя в гражданском 

процессе в интересах доверителя.  

     Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом 

оформленные полномочия на ведение дела, за исключением судей, следователей, прокуроров: 

однако они могут участвовать в процессе в качестве представителей соответствующих 

органов или законных представителей. 

     Судебное представительство возможно по всем категориям гражданских дел в суде первой 

инстанции, в апелляционной и кассационной инстанциях, в надзорной инстанции, при пере-

смотре вступивших в законную сил решений по вновь открывшимся обстоятельствам и при 

исполнении судебных решений. 

Судебное представительство — самостоятельный институт и его необходимо отличать от 

других правовых институтов. 

Институт судебного представительства существенно отличается от представительства в 

гражданском праве. Их различают по ряду признаков: по целям и характеру отношений между 

представителем и представляемым, по субъектному составу, по основаниям возникновения, 

по правовым последствиям, которые влечет выдача поручения на совершение юридических 

действий.  

Практические занятия: 

1.Определение состава участников гражданского процесса 

2.Отработка практических навыков составления доверенности представителя в суде  

Задания для самостоятельного выполнения: 
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1.Применение норм гражданского процессуального права о субъектах гражданского 

процесса и процессуальном представительстве.  

2. «Виды третьих лиц», «Способы оформления доверенности представителя». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляется в соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.    Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация. 

2. Суд как субъект   гражданских процессуальных отношений его состав и правовое 

положение.  

3. Лица, участвующие в деле их классификация по составу и процессуальным правам. 

4.      Представитель в гражданском процессе: понятие и виды представительства. 

5.      Полномочия представителей в гражданском процессе. 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

 

Вопросы. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы 

Основные понятия и термины по теме: 

Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. Понятие и состав судебных расходов. Государственная пошлина. 

Определение цены иска.  Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от 

уплаты судебных расходов. Распределение судебных расходов. Возмещение понесенных 

судебных расходов за счет средств бюджета. Расходы по оплате помощи представителя. 

Вознаграждение за фактическую потерю времени. Понятие и цели применения судебных 

штрафов. Размер, основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и 

уменьшение судебных штрафов. 

План изучения темы: 
 а) понятие и порядок исчисления процессуальных сроков; 

б) судебные расходы: государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Распределение судебных расходов; 

в) судебные штрафы: порядок наложения, сложения и уменьшения судебных штрафов. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

  Процессуальные сроки — это период времени, установленный законодательством для 

совершения процессуальных действий. 

   Процессуальные сроки должны устанавливаться исходя из принципа разумности сроков. 

    Процессуальные сроки определяются либо конкретной датой, либо указанием на событие, 

либо определенным периодом времени. Такие сроки исчисляются годами, месяцами или 

днями. 

   Процессуальный срок, исчисляемый годами без указания конкретной даты, начинается на 

следующий день после даты или наступления события, которые определили его начало, и 

истекает в последний месяц и число года. 

    Процессуальный срок, исчисляемый месяцами без указания конкретной даты, начинается на 

следующий день после даты или наступления события, которые определили его начало, и 

истекает в соответствующее число этого месяца, а если месяц не имеет такого числа, то в 

последний день этого месяца. 

  Процессуальный срок, исчисляемый днями без указания конкретной даты, начинается на 

следующий день после даты или наступления события, которые определили его начало. Если 

последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается следующий за ним рабочий день. 
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    Время исполнения процессуального действия, имеющего день окончания -  до двадцати 

четырех часов последнего дня срока. Если же процессуальное действие должно быть совер-

шено в суде или иной организации, то срок истекает в час окончания рабочего дня или 

прекращения соответствующих операций в этом суде (организации). 

    Процессуальные сроки делятся на два вида: законные и судебные. Законные сроки 

устанавливаются федеральным законодательством. Судебные сроки устанавливаются судом, 

производящим судопроизводство по конкретному гражданскому делу. 

    Под судебными расходами в гражданском процессуальном праве понимают денежные 

затраты, связанные с рассмотрением гражданского дела. Они включают в себя государствен-

ную пошлину и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела (ст. 88 ГПК). 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц,  при их обращении в 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 

должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 

отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации. 

   Судебный штраф по гражданскому процессуальному законодательству — это 

процессуальные санкции в виде денежных взысканий за уклонение субъектов гражданских 

процессуальных отношений от выполнения своих обязанностей или требований суда, а также 

за нарушение общественного порядка в судебном заседании и неуважение к суду. 

    Судебные штрафы определены в ГПК и налагаются судом в случаях, размерах и порядке, 

предусмотренных этим законом. 

 

Учебные задания для самостоятельного выполнения: 

1.Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского 

процессуального права «Порядок расчета государственной пошлины». 

2.«Сроки совершения отдельных процессуальных действий», «Приостановление и 

восстановление процессуальных сроков». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляется в соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды. 

2. Порядок исчисления, продления и восстановления процессуальных сроков. 

3. Судебные штрафы (понятие и порядок наложения). 

4. Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления 

5. Судебные издержки: понятие и виды 

 

 

Тема 5. Представительство в гражданском процессе. 

План изучения темы 
а) Понятие представительства в гражданских и гражданско-процессуальных 

правоотношениях.  

б) Основания и виды представительства, проблемы их классификации. Место представителя 

среди лиц участвующих в гражданско-процессуальных правоотношениях.  

в) Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе. 

 Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Представители, назначаемые 

судом.  

г) Правовое положение адвоката  как представителя  по гражданским делам. Лица, которые 

не могут быть представителями в суде 

     Учебные задания для самостоятельного выполнения: 

1. Основываясь на материалах судебной практики приведите примеры процессуального 

представительства и гражданско-правового представительства. 
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2. Опираясь на материалы правопрменительной практики, приведите возможные ситуации 

участия следователя в суде в качестве представителя. 

3. Граждане К., С. и М. обратились в суд с иском к ООО "Н" о взыскании заработной платы. 

Граждане К. и С. в силу обстоятельств не могут присутствовать на судебном заседании, а 

также не имеют возможности передать свои полномочия адвокату в связи с отсутствием 

денежных средств.  

Какой вид представительства возможен в данном случае? Составьте доверенность, 

необходимую в данном случае ( представитель не является адвокатом). 

 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в гражданском  процессе. 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Понятие,  классификация доказательств и их значение в гражданском процессе и 

требования, предъявляемые к доказательствам. Понятие и элементы доказывания. Предмет и 

субъекты доказывания. Освобождение от доказывания. Понятие и виды средств 

доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Лица, которые не 

могут быть свидетелями. Права и обязанности свидетелей. Письменные доказательства.  

Вещественные доказательства. Заключение эксперта. 

 

План изучения темы: 
 - основные понятия судебного доказывания; 

- правила относимости и допустимости доказывания; 

- распределение обязанностей по доказыванию; 

- собирание доказательств; 

- оценка доказательств; 

- средства доказывания в гражданском процессе. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Осуществление правосудия состоит в применении судом закона к установленным в ходе 

судебного разбирательства фактическим обстоятельствам.    Непосредственное восприятие 

явления составом суда - очень редкий случай. В подавляющем большинстве случаев суду 

приходится познавать необходимые для него факты и явления действительности не прямо, а 

опосредованно, с помощью доказательств. Доказывание в суде представляет собой, таким 

образом, способ опосредованного познания, когда суд делает вывод о существовании или 

несуществовании фактов, имеющих значение для дела, на основании других фактов, получая 

сведения о подлежащих установлению фактах из соответствующих источников. 

    Доказательствами по гражданским делам являются любые фактические данные, на основе 

которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела.  

   Фактические данные устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями 

свидетелей, письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертов.  

Судебными доказательствами являются все фактические данные (факты, сведения о фактах), а 

также средства доказывания, которые в предусмотренных законом процессуальных формах 

используются в суде для всестороннего и полного исследования обстоятельств и вынесения 

законного и справедливого решения. 

Классификация доказательственных фактов. По характеру связи с искомым фактом на прямые 

и косвенные.  

По источнику они делятся на личные и вещественные. По способу образования 

доказательства делятся на первоначальные и производные.  

  Предмет доказывания определяется содержанием исковых требований и возражений сторон.  

     Доказательственная деятельность подробно регламентируется законом и введена в четкие 

процессуальные рамки. Эта деятельность направляется общими принципами процесса 

(состязательность, непосредственность и т.д.) и детализируется на всех стадиях процесса. 
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Каждое действие суда или лиц, участвующих в деле, по собиранию, исследованию или оценке 

доказательств подчиняется процессуальным правилам. В ряду этих правил особое место 

занимают общие правила доказывания: а) относимость доказательств; б) допустимость 

доказательств и в) распределение обязанностей по доказыванию. 

      Под средством доказывания понимается предусмотренная законом форма сведений об 

обстоятельствах, имеющих значение для разрешения спора. К средствам доказывания 

действующее процессуальное законодательство относит объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные доказательства и 

заключения экспертов. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды. 

2. Классификация доказательств и их характеристика. 

3. Письменные и вещественные доказательства: виды и значение. 

Тема 7. Понятие иска. Исковое заявление  

 

Основные понятия и термины по теме: 

Понятие и элементы иска. Классификация исков. Право на иск и право на предъявление иска. 

Правовые последствия предъявления иска. Защита интересов ответчика. Понятие и условия 

предъявления встречного иска. Понятие и классификация возражений ответчика. Изменение 

юридической судьбы иска: изменение основания или предмета иска; отказ от иска; признание 

иска; мировое соглашение. Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 

Процессуальный порядок принятия мер по обеспечению иска. Изменение и отмена мер по 

обеспечению иска. Защита интересов ответчика при принятии решения об обеспечении иска. 

План изучения темы: 
а) иск в процессуальном и материальном смысле; 

б) элементы иска: 

- предмет; 

- основание; 

- содержание; 

в) классификация исков: 

- иски о признании; 

- иски о присуждении; 

- преобразовательные иски. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

  Требование о защите нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом 

интереса называется иском. Для того чтобы правовой спор стал предметом рассмотрения в 

исковом судопроизводстве, необходимо, чтобы спорящие стороны находились в отношениях 

правового равенства друг к другу.   Суд приступает к производству по гражданскому делу  по 

исковому заявлению заинтересованного лица.  

    Иском называется обращенное к суду требование о вынесении решения о признании судом 

субъективного права истца и о присуждении ответчика к совершению определенных 

действий, либо о подтверждении судом наличия или отсутствия между истцом и ответчиком 

определенного гражданского правоотношения, либо об изменении или прекращении 

правоотношения между истцом и ответчиком. 

    Под иском в процессуальном смысле понимается обращенное к суду требование о защите 

нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом интереса. 

     Под иском в материально-правовом смысле понимается обращенное через суд 

материально-правовое требование (притязание) истца к ответчику.  

       Элементами иска являются его составные части: содержание, предмет и основание. 

 Содержание иска - это вид судебной защиты, которой добивается истец. Суд для защиты 

нарушенного или оспоренного права может присудить ответчика к совершению 

определенного действия или воздержанию от него; признать наличие правоотношения между 

истцом и ответчиком, зафиксировав права и обязанности сторон; изменить или прекратить су-
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ществующие между сторонами правоотношения. Содержание иска отражает требование истца 

к суду и находит отражение в просительном пункте искового заявления.  

  Второй элемент иска - предмет. Под ним понимают то, в отношении чего истец добивается у 

суда зашиты, что он просит ему присудить, признать или изменить (преобразовать).  

    Предмет иска следует отличать от объекта спорного гражданского правоотношения, так 

называемого материального объекта иска.  

   Основание иска - это те фактические данные, из которых истец выводит свои исковые 

требования. В современном процессе истец не обязан указывать суду на юридические нормы, 

подтверждающие его требование. Суд сам обязан знать 

их и применить те, которые урегулируют данный случай (казус), хотя бы истец и вовсе на них 

не сослался или сослался неправильно. Истец должен лишь изложить фактические 

обстоятельства дела, отыскать же соответствующие законы составляет задачу суда. Таким 

образом, под основанием иска следует понимать указываемые истцом обстоятельства, с 

которыми как с юридическими фактами он связывает свое материально-правовое требование 

к ответчику или правоотношение в целом, которые составляют предмет иска.  

  Деление исков на виды, или классификация исков, может быть произведено по различным 

основаниям: по материально-правовому или процессуальному признаку.  

  Первую группу исков образуют иски о присуждении, направленные на принудительное 

осуществление гражданских прав или, точнее, на признание требований, вытекающих из 

субъективных гражданских прав правомерными и подлежащими принудительному 

осуществлению.  

  Второй вид исков - иски о признании. Они направлены на признание или, иначе, на 

установление, подтверждение судом наличия или отсутствия юридического отношения.  

 Преобразовательные иски направлены на создание, изменение или прекращение 

юридического отношения материально-правового характера (материально-правового 

отношения). Обычно участники гражданского оборота вступают, изменяют и прекращают 

свои правоотношения по своей воле без участия суда.  

Практические занятия: 

1.Определение элементов и видов исков 

2. Составление искового заявления 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. «Классификация способов защиты ответчика против иска».  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляетсяв соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы 

2. Виды исков и их характеристика. 

3. Право на иск и право на его предъявление. 

 

 

Общие методические рекомендации по изучению отдельных тем по дисциплине 

 

Производство в суде первой инстанции: исковое производство, приказное производство, 

производство по делам из публичных правоотношений, особое производство. 

 

 

 Исковое производство: возбуждение гражданского дела, подготовка дела к судебному 

разбирательству, судебное разбирательство, постановления суда первой инстанции 

 

Основные понятия и термины: 

Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты).Понятие, форма и содержание искового 
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заявления.Процессуальный порядок подачи искового заявления. Решение вопроса судьей о 

принятии искового заявления. Основания и правовые последствия отказа в принятии искового 

заявления, оставления искового заявления без рассмотрения.Понятие и общая характеристика 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты).Действия сторон и судьи по подготовке дела.Извещения, вызовы, судебные 

повестки: содержание, доставка и вручение.Понятие и общая характеристика стадии 

судебного разбирательства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты).Этапы судебного 

разбирательства и процессуальный порядок их осуществления: подготовительная часть; 

рассмотрение дела по существу; судебные прения и заключение прокурора; постановление и 

объявление решения.Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; ознаком-

ление с протоколом и подача замечаний на протокол.Временная остановка судебного 

разбирательства: понятие и основания для перерыва; понятие и основания для отложения 

разбирательства; понятие и обязательные и факультативные основания для приостановления 

производства по делу.Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, ос-

нования, процессуальный порядок и правовые последствия прекращения производства по делу 

и оставления заявления без рассмотрения.Понятие и виды судебных постановлений. Судебное 

решение: понятие; содержание. Требования к судебному решению.Устранение недостатков 

решения вынесшим его судом: вынесение дополнительного решения; разъяснение решения; 

исправление описок и явных арифметических ошибок.Законная сила судебного решения. 

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия при вступлении решения в 

законную силу. Обращение решения к немедленному исполнению.Определения суда первой 

инстанции: понятие; содержание; процессуальный порядок вынесения; обжалование и 

опротестование. Частные определения. 

 

План изучения: 
- порядок возбуждения гражданского дела в суде; 

- подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи и общая характеристика; 

- предварительное судебное заседание; 

- стадия судебного разбирательства, её значение; 

- части судебного разбирательства; 

- временная остановка судебного разбирательства; 

- окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: проблемы теории и 

законодательного регулирования; 

- понятие и виды судебных постановлений; 

- понятие и значение решения суда; 

- требования, предъявляемые к судебному решению; 

- законная сила судебного решения, её субъективные и объективные пределы; 

- устранение недостатков судебного решения; 

- определение суда первой инстанции, его виды; 

- частные определения, их содержание и значение. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

  Иск предъявляется в суд в форме искового заявления, которое должно соответствовать 

предмету, основанию и содержанию иска.  

   Исковое  заявление должно быть составлено в письменной форме, и содержать необходимые 

реквизиты, указанные в законе.  

   Предъявление иска и принятие его судом влечет за собой определенные процессуальные и 

материально-правовые последствия. Предъявление иска в суд есть юридический факт, 

порождающий процессуальные отношения между истцом и судом. Предъявление иска 

порождает и следующие материально-правовые последствия: прерывается течение срока 

исковой давности; с момента предъявления иска присуждаются текущие платежи (например, 

алиментные), с момента извещения ответчика о предъявлении к нему иска об истребовании 

имущества могут быть взысканы и доходы, которые добросовестный владелец извлек или 

должен был извлечь из спорного имущества; если ответчик удовлетворит требования истца 
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добровольно после предъявления к нему иска, но до рассмотрения дела судом, истец получает 

право на возмещение с него также и расходов, связанных с предъявлением иска. 

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству и указывает действия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, 

участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 

распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 

разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу, 

исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

 Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. Стороны 

извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в 

предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить 

доводы, заявлять ходатайства. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении его к 

разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, других лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. 

Объявление решения суда, а также объявление определения суда, которым заканчивается дело 

без принятия решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. 

 Участники процесса обращаются к судьям со словами: "Уважаемый суд!", и свои 

показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с 

разрешения председательствующего. 

 Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий 

порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. 

Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, 

принимается именем Российской Федерации в форме решения суда.  Решение суда 

принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий 

дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной 

комнате не допускается. 

 Решение суда должно быть законным и обоснованным.  Суд основывает решение 

только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из 

судей.  Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или 

всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при 

особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены 

подписями судей. 

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления 

в законную силу решения суда. Дополнительное решение принимается судом после 

рассмотрения указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не 

является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного 

решения суда.  

 В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в 

деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его 

содержания. Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не 

истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено. 

Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-

исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств 

вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его 

исполнения. 
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По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести 

индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.  Заявление 

рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 

месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса 

об индексации присужденных денежных сумм. 

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если 

вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к 

значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При 

допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения 

поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении 

решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда. 

 

Практические занятия:  
Учебные задания по отработке навыков действий субъектов гражданского процесса на 

стадии возбуждения гражданского дела: 

1.При составлении, подаче и принятии искового заявления (составление искового заявления, 

прием искового заявления в суде, вынесение определений). 

2.Составление возражений, ходатайств, заявлений сторонами и определений судом при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

3.Отказ от иска и признание иска, вынесение определений о приостановлении производства, 

прекращения производства по делу и оставлении заявления без рассмотрения. 

4.Составление текста мотивированного судебного решения, исправление описок и 

арифметических ошибок, составление дополнительного судебного решения, разъяснение 

судебного решения, отсрочка и рассрочка исполнения, объявление резолютивной части.  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. «Выработка правовой позиции сторон гражданского процесса на стадии возбуждения 

дела». 

2. «Права и обязанности сторон при подготовке дела к судебному разбирательству».  

3.  «Заключение прокурора в судебном разбирательстве». 

4. «Применение норм гражданского процессуального при вынесении судебных актов судом 

первой инстанции». 

 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляется в соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления, 

круг вопросов разрешаемых при принятии заявления) 

2. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. Признание иска. 

3. Основания и порядок отказа в возбуждении гражданского дела и оставления заявления 

без движения. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

5. Судебное разбирательство: процессуальный порядок и  стадии. 

6. Судебное решение: понятие и требования к нему. 

7. Устранение недостатков судебного решения, дополнительное решение. 

8. Определение суда: понятие и виды. 

 

 

Заочное производство 

Основные понятия и термины: 
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 Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения.Содержание заочного 

решения.Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения. Полномочия суда при 

пересмотре заочного решения и основания для его отмены.Законная сила заочного решения. 

План изучения: 

- заочное производство: понятие и значение; 

- условия проведения заочного производства; 

- процедура заочного производства и вынесение заочного решения; 

- обжалование заочного решения; 

- содержание заочного решения и его законная сила. 

Краткое изложение теоретических вопросов 
В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 

судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 

производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение. 

При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного 

производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков. 

В случае если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в 

порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и 

направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания. 

При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении размера исковых 

требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном 

судебном заседании. 

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное 

заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, 

участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется 

заочным. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем в течение трех дней 

со дня его принятия с уведомлением о вручении. 

Истцу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему суд рассмотреть дело 

в его отсутствие, копия заочного решения суда высылается не позднее чем в течение трех 

дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого 

решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1.«Особенности заочного производства в гражданском процессе» 

2.«Заочное решение и его элементы». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляется в соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Дайте характеристику заочного производства 

2. Перечислите условия для принятия заочного решения 

3. Назовите  основания и сроки для отменызаочного решения 

 

Приказное производство 

 

Основные понятия и термины:понятие приказного производства и его место в гражданском 

процессе. Требования, по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного приказа, его 

форма и содержание. Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие 

заявления о выдаче судебного приказа; уведомление должника; выдача судебного приказа. 

Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

План изучения : 
- приказное производство: сущность и значение; 
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- подсудность дел о выдаче судебного приказа; 

- процедура приказного производства; 

- правовая форма и содержание судебного приказа. 

Краткое изложение теоретических вопросов 
Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника.  Судебный приказ, является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных 

постановлений. 

Судебный приказ выдается, если: 

требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 

требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта; 

заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное 

с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам; 

заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику 

заработной платы; 

заявлено органом внутренних дел, подразделением судебных приставов требование о 

взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника и его 

имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению суда, а также расходов, 

связанных с хранением арестованного имущества, изъятого у должника, и хранением 

имущества должника, выселенного из занимаемого им жилого помещения. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам 

подсудности, установленным в настоящем Кодексе. 

 Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в 

размере 50 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в письменной форме. 

Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней 

со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. 

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для 

заслушивания их объяснений. 

Практические занятия: 

1.Составление судебного приказа. 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.«Порядок выдачи судебного приказа». 

2.«Основания и порядок отмены судебного приказа». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляется в соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Дайте определения  понятию судебный приказ. 

2. Охарактеризуйте признаки приказного производства. 

4. Основания для отмены судебного приказа. 

 

 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений  

 

Основные понятия и термины: дела, возникающие из публичных правоотношений, 

подлежащие рассмотрению судом в порядке гражданского судопроизводства. Порядок рас-

смотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. 
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Производство по делам о признании не действующими нормативных правовых актов. 

Порядок и сроки подачи заявления. Решение суда по заявлению. Производство по делам об 

оспаривании решений, действий государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Действия, подлежащие 

обжалованию. Порядок и сроки подачи жалобы и ее рассмотрения. Решение суда по жалобе и 

его исполнение. 

План изучения : 
- понятие, сущность и значение производства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений; 

- особенность судопроизводства по делам о признании недействующими нормативно 

правовых актов полностью или в части 

- порядок судопроизводства по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, государств; 

- защита избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации в гражданском судопроизводстве. 

 

 

 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются 

судьей единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, коллегиально по 

общим правилам искового производства с особенностями, установленными ГПК РФ. 

При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, не 

применяются правила заочного производства. 

 При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд 

не связан основаниями и доводами заявленных требований. 

 При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд 

может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица. В случае 

неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу. 

Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на 

основании заявления заинтересованного лица. 

В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны быть 

признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями 

(бездействием). Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности 

орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в 

суд. 

 В случае если при подаче заявления в суд будет установлено, что имеет место спор о 

праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без движения и разъясняет 

заявителю необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований статей 

131 и 132 ГПК РФ.  

Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, 

принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые 

решения или совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Практические занятия: 

1.Составление заявлений в порядке производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
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1.«Порядок оспаривания решений, действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

2.«Порядок рассмотрения дел о признании недействующими нормативных правовых актов».  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляетсяв соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Производство по делам, возникающих из публично-правовых отношений: понятие и виды. 

2. Процессуальные   особенности   осуществления   защиты   избирательных   прав   в   

судебном порядке. 

3. Процессуальные  особенности  рассмотрения  жалоб  на  решения, действия  и   бездействия 

нарушающие права и свободы граждан. 

4. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

 

Особое производство 

 

Основные понятия и термины: понятие и цели особого производства. Дела, 

рассматриваемые судом в порядке особого производства, и общий порядок их рассмотрения. 

Состав суда при рассмотрении дел в порядке особого производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение. Установление усыновления (удочерения) ребенка.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание имущества 

бесхозяйным.  Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство).Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар.  

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.  

План изучения : 
- понятие и сущность особого производства; 

- объект судебной защиты по делам особого производства; 

- субъективный состав по делам особого производства; 

- особенности судебного порядка установления юридических фактов; 

- некоторые категории дел: установление усыновления (удочерения) ребенка; признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим; признание 

гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

доходами;  объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

В порядке особого производства суд рассматривает дела:  об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение;  об усыновлении (удочерении) ребенка; о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 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;об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации);  о признании движимой вещи 

бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь;  о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство);  о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;  о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;  по заявлениям 

о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении;  по заявлениям о 

восстановлении утраченного судебного производства. 
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 Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть 

отнесены и другие дела. 

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам 

искового производства с особенностями, установленными ГПК РФ  с участием заявителей и 

других заинтересованных лиц. 

 В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого 

производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит 

определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и 

другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства. 

Практические занятия: 

1.Составление заявлений в порядке особого производства. 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.«Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным».  

2.«Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляетсяв соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.  Особое производство. 

2.  Установление фактов имеющих юридическое значение в судебном порядке. 

3.  Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим. 

4.  Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

5. Судебный порядок признания имущества бесхозяйным  (движимые и недвижимые вещи). 

6. Эмансипация. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

 

Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных актов 

 

Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных актов 

 

Основные понятия и термины: понятие и общая характеристика стадии апелляционного 

производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Пределы, срок и 

процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи 

в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг субъектов, 

сроки, итоговые акты). Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства 

(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Судебные акты, которые могут быть 

пересмотрены в порядке надзора. Поводы и основания для возбуждения надзорного 

производства. Истребование дела и принесение протеста. Лица, имеющие право принесения 

протеста. Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам постановлений, вступивших в законную силу (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты). 

План изучения: 
- доступность обжалования судебного постановления как гарантия реализации права на 

судебную защиту; 

- виды пересмотров судебных постановлений, не вступивших в законную силу, в 

гражданском процессе и вступивших в законную силу, в гражданском процессе; 

- обжалование судебных постановление в апелляционном порядке; 

- обжалование судебных постановлений в  кассационном порядке и порядке  надзора. 
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Краткое изложение теоретических вопросов: понятие и общая характеристика стадии 

апелляционного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Пределы, срок 

и процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи 

в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг субъектов, 

сроки, итоговые акты). Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства 

(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Судебные акты, которые могут быть 

пересмотрены в порядке надзора. Поводы и основания для возбуждения надзорного 

производства. Истребование дела и принесение протеста. Лица, имеющие право принесения 

протеста. Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам постановлений, вступивших в законную силу (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты). 

Практические занятия: 

1.Составление апелляционной жалобы, апелляционного представления. 

2.Составление кассационной жалобы, кассационного представления. 

3.Составление заявления, представления о пересмотре судебных актов по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.«Компетенция судов по обжалованию вступивших в законную силу судебных актов».  

2.« Особенности производства по вновь открывшимся обстоятельствам». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляетсяв соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Дайте определение понятиям апелляционное производство и кассационное производство. 

2. Право   апелляционного и кассационного   обжалования (субъекты,   объект, порядок 

подачи и сроки). 

3. Процедура рассмотрения дела в суде второй инстанции. Пределы рассмотрения дела. 

 

 

 

Исполнительное производство 

Исполнительное производство 

 

Основные понятия и термины: законодательство об исполнительном производстве. Понятие 

и общая характеристика стадии исполнительного производства (задачи, круг субъектов, 

сроки, итоговые акты). Понятие общих условий исполнительного производства. Исполнитель-

ные документы.  Выдача исполнительного листа.Сроки предъявления исполнительных 

документов к исполнению. Субъекты исполнительного производства: понятие и 

классификация.Полномочия суда в исполнительном производстве. Взыскатель и должник: 

понятие, процессуальные права и обязанности.  

План изучения:  
- значение принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов; 

- полномочия суда в сфере исполнительного производства. 

    - порядокпроизводства, связанного с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Краткое изложение теоретических вопросов 

     Право на судебную защиту в соответствии со ст. 46 Конституции РФ включает в себя не 

только принятие судом решения, но и своевременное его исполнение. Принятие 4 июня 1997 

г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ Федеральных законов Российской 
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Федерации «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» коренным образом 

изменило систему принудительного исполнения решений.  

Осуществление функций по исполнению судебных актов и актов других органов возложено 

на судебных приставов-исполнителей, которые объединяются в районные, межрайонные или 

соответствующие им согласно административно-территориальному делению субъектов 

Российской Федерации подразделения судебных приставов. 

Исполнительными документами в соответствии со ст. 7 Закона являются: исполнительные 

листы, выдаваемые судами на основании принимаемых ими судебных актов, решений 

Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов; решений иностранных 

судов и арбитражей; решений межгосударственных органов по защите прав и свобод 

человека; судебные приказы; нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на основании ее решения; 

оформленные в установленном порядке требования органов, осуществляющих контрольные 

функции, о взыскании денежных средств с отметкой банка или иной кредитной организации о 

полном или частичном неисполнении в связи с отсутствием на счетах должника денежных 

средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, если законодательством РФ 

не установлен иной порядок исполнения указанных исполнительных документов; 

постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; постановления судебного пристава-исполнителя; —   

постановления иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.«Судебные приставы-исполнители: нормативная основа деятельности, процессуальные 

права и обязанности». 

2.«Основания возбуждения исполнительного производства», «Порядок приостановления или 

прекращения исполнительного производства». 

3. «Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов». 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- осуществляетсяв соответствии с методическими указаниями для выполнения 

самостоятельной работы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Дайте определение понятию исполнительное производство. 

2. Субъекты исполнительного производства: понятие и классификация. 

3. Полномочия суда в исполнительном производстве.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  представлено в 

рабочей программе дисциплины «Гражданский процесс». 

       Ниже рекомендуется для использования дополнительная литература. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

2. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

3. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 "О некоторых вопросах, 

возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 
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8. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации". 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ  "О судебных приставах". 

10. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

 

Основные источники: 

1. Гражданско-процессуальное право: учебник, Л.В. Туманова, -М.: Проспект, 2008. 

2. Гражданский процесс.  Под ред. Треушникова М.К. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Городец, 2007. 

3.   Васин В. Н., Казанцев В. И. Гражданский процесс: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений Изд. 1-е/ 2-е, стереотип.  – М.: Издательство 

"Академия", 2007. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский процесс в тестах. Учебное пособие. /Под ред. В.В. Вандышева, Д.В. 

Дерновой. - СПб:Питер,2001.- 288с. 

2. Гражданское право. Т.2. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М.: 

Проспект, 2006. 

     3. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ       (постатейный) (под ред. 

Е.Л. Забарчука) ("Питер Пресс", 2009). 

4. Настольная книга судьи по гражданским делам.  Под ред.Толчеева Н.К. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008. 

5. Практикум по гражданскому процессуальному праву / под ред. А.Т. Боннера М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://civil.consultant.ru. 

2. http://www.alleng.ru. 

3. http://www.gov.ru. 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/  

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 
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