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1. Методические рекомендации  

 

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

Наука гражданского процессуального права, или гражданского процесса, относится 

к числу фундаментальных областей правовых знаний. Ее значение определяется 

объективной ролью гражданского процессуального права в регулировании общественных 

отношений при осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Прежде чем изучать курс гражданского процессуального права детально, 

необходимо иметь верное представление об исходных понятиях, таких как «гражданское 

процессуальное право», «гражданский процесс», «наука гражданского процессуального 

права», «объект гражданского процессуального права», учебная дисциплина 

«Гражданский процесс», система гражданского процессуального права, система науки 

гражданского процесса. 

Развитие и совершенствование судебной власти в России отражает процесс 

становления в нашей стране правового государства. Решение этой задачи предполагает 

утверждение в России власти закона, право толкования и применения которого 

принадлежит суду. Поэтому изучение правил судопроизводства является важным и 

необходимым не только для профессиональных юристов, но и для всех граждан, 

поскольку позволяет им овладеть навыками участия в судебном процессе с целью защиты 

своих прав. 

Изучение студентами дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий под руководством преподавателя согласно расписанию занятий, а 

также самостоятельное освоение дополнительной литературы, нормативных актов и 

судебной практики при подготовке к практическим занятиям и зачету (экзамену). 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в 

предмет, ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой 

дисциплины и ее методическими основами, пробудить в них интерес к проблематике и 

стремление к самостоятельному мышлению. Тем самым, определяются содержание и 

характер всей дальнейшей работы студента. 

С самого начала лекции студенту необходимо настроить себя на активное ее 

прослушивание. Не жалейте места в тетради (всегда оставляйте поля), это позволит Вам 

делать комментарии, пометки. Помните, что любая тема и ее основные идеи должны быть 

найдены Вами в кратчайшее время. Хороший конспект лекций значительно облегчает 

подготовку к практическим занятиям, а в дальнейшем к зачету и экзамен. 



Упростить работу с лекционной тетрадью поможет использование 

текстовыделителей и памяток-стикеров.  

Студентам рекомендуется завести свой словарь терминов (алфавитный или 

тематический), куда стоит записывать все незнакомые термины и/или термины, 

вызвавшие затруднение.  

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

При проведении практических занятий студенту важно добиться не простого 

заучивания материала, а его осмысление и понимание. Это возможно только при активном 

участии самих студентов в процессе обучения. Существенную помощь студентам здесь 

окажут предложенные в конце каждой темы контрольные вопросы, а также задания для 

самостоятельной работы.  

Для каждого занятия представлены подборки дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов, судебной практики. Так как объем настоящей рабочей 

программы достаточно ограничен, в ней не приводятся выходные данные каждого 

нормативно-правового акта, поскольку студент сможет найти его в любой справочно-

правовой системе. К каждой теме также прилагается список заданий и практических 

задач. В конце каждой темы приведены тесты для закрепления пройденного материала. 

В процессе проведения практических занятий студентам предлагается выполнение 

различного рода заданий, в том числе решение ситуационных задач (многие из которых 

составлены на основе изученной судебной практики судов общей юрисдикции Российской 

Федерации); подготовка исковых заявлений или отзывов на них; разработка текстов 

договоров и соглашений; подготовка устных докладов на заданную тему; написание 

небольших рефератов и эссе; проведение модельных судебных процессов и круглых 

столов по дискуссионным вопросам гражданско-правовых и трудовых отношений в 

деятельности образовательной организации; решение тестовых заданий. 

Ответ на практическом занятии не предполагает простого чтения готового 

материала, студент должен отвечать свободно, прибегая к помощи заранее 

подготовленного материала. Студентам, имеющим проблемы с дикцией и/или подачей 

материала, имеет смысл проговорить свое выступление заранее. 

 

1.3 Методические рекомендации к самостоятельной работе студента. 

Главной формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по 

изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельная работа – основа образования. В структуре целостного 

педагогического процесса она, с одной стороны, выступает как внеаудиторная работа 

обучающихся, точнее самостоятельная работа с учебной литературой, выполняемая вне 

основного расписания занятий учебного заведения. Такая работа включает в себя 

следующие элементы: ознакомительное чтение материала по данному вопросу с 

определением его места и связей в системе изучаемых, исследуемых, прорабатываемых 

проблем; повторение, вдумчивое чтение с составлением плана прочитанного; выделение 

главного по каждому пункту составленного плана; запись отобранного материала и т.д.  

С другой стороны, самостоятельная работа - это систематическая, планомерная, 

целенаправленная работа обучающегося, осуществляемая им в ходе обязательных по 

расписанию учебных занятий, где он слушает и самостоятельно конспектирует объяс-

нение преподавателя; на практических занятиях он - в одиночку или в коллективе - 

выполняет задания, решает задачи. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи преподавателя (но 

так или иначе под контролем преподавателя), руководствуясь сформированными ранее 

знаниями и представлениями. Компетентностная модель образования предполагает 



значительное увеличение доли самостоятельной активности студента для реализации цели 

образовательной программы.  

Задача преподавателя заключается в организации самостоятельной работы, 

позволяющей сформировать у студента необходимые знания, умения и навыки; 

Задача студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя овладеть заявленной компетенцией, а также приобрести 

и/или развить способностью к самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, 

а также к способности к самоорганизации и саморефлексии учебно-познавательной 

деятельности. 

Изучение курса, а соответственно и образовательных правоотношений, с 

объективной необходимостью предполагает сочетание анализа теоретических вопросов с 

практикой их применения при разрешении правовых споров в данной области знаний.  

Возможные виды самостоятельной работы студентов: 

1. Работа со словарями и справочниками; анализ основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики.  

2. Самостоятельное изучение материала по первоисточникам. 

3. Работа с библиотечными каталогами, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

4. Самостоятельный поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование первоисточников. 

6. Реферирование первоисточников. 

7. Составление аннотаций. 

8. Составление рецензий. 

9. Составление обзора публикаций по теме. 

10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление или заполнение таблиц. 

12. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериала по тематики дисциплины. 

13. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации. 

14. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

15. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии. 

16. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

17. Подготовка к участию в деловой игре. 

18. Подготовка к групповому обсуждению кейс-задания. 

19. Выполнения заданий для самоконтроля. 

20. Подготовка презентаций. 

Одним из важных шагов к решению задач реализации самостоятельной работы по 

дисциплине является формирование у студентов умения студентов работать с 

первичными текстами и создавать тексты вторичные. Вторичные тексты служат для 

хранения, накопления, переработки, аналитики и первичных знаний. Именно это 

назначение и определяет их существенную роль в обучении курса: создавая вторичные 

тексты, студент приобретает навыки самостоятельной обработки, кодировки и извлечения 

научной и любой другой информации. К вторичным текстам относятся эссе, рефераты, 

глоссарии, конспекты, опорные конспекты, рецензии, учебные записи, аннотации. 

 

1.4 Методические рекомендации к написанию эссе. 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и этимологически восходит 

к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еssаi можно буквально 

перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 



Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. Мысль должна быть подкреплена аргументами. 

3. Эссе должно иметь введение и заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк. 

3. Необходимой является ясная, логическая связь абзацев. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность, 

художественность.  

 

1.5. Методические рекомендации к написанию конспекта. 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста.  

Рекомендации по составлению конспекта: 

 Определите цель составления конспекта.  

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте как своими словами, так и приводите в виде цитат.  

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

 Составляя конспект, допустимо: отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.  

 Используйте реферативный способ изложения  

 Собственные комментарии, вопросы, мысли располагайте на полях или 

выделяйте в тексте.  

 Необходимо записать название конспектируемого произведения (или его части) 

и его выходные данные.  

 Необходимо осмыслить основное содержание конспектируемого текста, поэтому 

читать текст надо столько раз, сколько потребуется для ясного понимания.  

 План - основа конспекта.  

 Конспектируя, оставляйте место (широкие поля) для дополнений, заметок, 

записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

 Допустимо применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений, выделения цветом.  

 Необходимо соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы.  

 Необходимо перечитывать первоисточник столько раз, сколько потребуется для 

ясного, чёткого понимания позиции автора. 

 

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.  
Успешная сдача зачета более вероятна при систематической работе студента в 

течение учебного семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку к зачету (экзамену) 

на несколько последних дней. 

По дисциплине предполагается зачет с использованием билетов, каждый билет 

включает в себя два вопроса к зачету (экзамену).  



По согласованию с преподавателем отдельные студенты вместо одного из вопросов 

билета могут проходить углублённое собеседование по заранее подготовленному 

конспекту первоисточника. Выбор первоисточника утверждается по согласованию с 

преподавателем, в частности могут использоваться дополнительные источники к 

практическим заданиям или первоисточники к заданию конспект.  

  

1.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена.  

Основной целью зачета/экзамена является выяснение качества и количества 

знаний, умений и навыков студента. 

Успешная сдача зачета/экзамена более вероятна при систематической работе 

студента в течении учебного семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку на 

несколько последних дней. 

Предполагается зачет/экзамен с использованием экзаменационных билетов, 

каждый билет включает в себя два вопроса. 

 

2. Планы семинарских занятий: 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники курса 

 

План: 

1. Понятие гражданского процесса.  

2. Предмет гражданского процесса.  

3. Стадии процесса и процессуальные правоприменительные циклы. Виды 

гражданского судопроизводства. 

4. Предмет и система гражданского процессуального права.  

5. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 

гражданском процессуальном праве. 

6. Источники гражданского процессуального права.  

 

Литература: 1, с. 10-30 ; 2, с. 8-20;  3, с. 20-65; 4, с. 25-60; 5, с.; 8, с. 12-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. 

2. Устройство судебной системы. 

3. Нормы гражданского процессуального права, их система. 

4. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Дополните пропущенные слова: 

 Порядок осуществления …… по гражданским делам регулирует гражданское 

процессуальное право. 

 Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и ……. 

рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

 Если международным договором РФ установлены иные правила 

судопроизводства, чем те, которые предусмотрены ГПК, применяются правила  ……... 

 Гражданские процессуальные нормы могут содержаться только в …… законах. 

 Расположите нормативные правовые акты, входящие в состав гражданского 

процессуального законодательства, в зависимости от их юридической силы: от высшего к 

низшему:  

а) Гражданский процессуальный кодекс РФ;  

б) Конституция РФ;  



в) ФКЗ «О судебной системе»;  

г) Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 г. 

 

2. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Проблемы современного понимания гражданского процесса и 

гражданского процессуального права. 

 

Понятие судебной защиты. Отличие правосудия от иных форм юрисдикционной 

деятельности. Теория разделения властей и гражданское судопроизводство. Судебная 

власть в системе разделения властей. Универсальность гражданской процессуальной 

формы и гражданский процесс. 

Соотношение категорий: гражданское, административное, конституционное 

судопроизводство и гражданский процесс. 

Следственное и состязательное начало в судопроизводстве и их влияние на модель 

судебной системы и судопроизводства. 

Международно-правовые формы контроля  за судебными актами судов Российской 

Федерации. Перспективы развития судебной формы защиты. 

Гражданский процесс, его понятие и стадии. Правоприменительные циклы в 

гражданском процессе. Виды гражданского судопроизводства. Основные подходы к 

системе гражданского процесса. 

Проблемы понятия гражданского процессуального права, предмета, метода и 

системы. Основные подходы к предмету гражданского процессуального права: теории 

судебного права, «широкого» предмета гражданского процессуального права, 

юридического процесса, гражданского процессуального права как фундаментальной 

отрасли в системе права и комплексных правовых образований и др. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями процессуального и 

материального права. 

Гражданский процессуальный метод правового регулирования: проблемы 

соотношения. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования. 

Особенности гражданского процессуального метода правового регулирования 

общественных отношений и деятельности их участников, обусловливающие юридическое 

своеобразие гражданского процессуального права как отрасли права. 

Наука гражданского процессуального права: предмет, метод и система. История 

развития науки и основные этапы. Основные научные школы по гражданскому 

процессуальному праву.  

Наиболее видные ученые - представители науки гражданского процессуального 

права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

 

Источники гражданского процессуального права: проблемы соотношения. История 

кодификаций гражданского процессуального законодательства.  

Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права и 

законодательства. Значение и функции судебных прецедентов в правоприменении и 

правотворчестве.  

 

Тема 3. Реализация норм гражданского процессуального права. 

 

Правореализационная деятельность в гражданском процессе: понятие, содержание, 

субъекты. Формы реализации норм гражданского процессуального права. Факторы, 



влияющие па реализацию норм процессуального права и динамику процесса. Сущность 

применения норм процессуального права, его соотношение с иными формами реализации. 

Субъекты применения норм гражданского процессуального права, стадии 

правоприменительной деятельности, акты применения. Проблемы применения норм 

гражданского процессуального права по аналогии и в субсидиарном порядке. 

Судебное усмотрение в гражданском процессе: понятие, формы, пределы. 

Дискуссия о судебном усмотрении: основные вопросы. 

Применение мер принуждения и процессуальные санкции в гражданском 

процессуальном праве. 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

 

План: 

1. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 

объект, основания возникновения.  

2. Понятие гражданских процессуальных правоотношений 

3. Субъекты (участники) гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация.  

Литература 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.  

2. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских      

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и      

обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

3. Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных    

правоотношений. 

4. Объект и содержание процессуальных правоотношений. 

5. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Дополните пропущенные слова: 

 Судопроизводство по гражданским и уголовным делам осуществляется в судах 

…… 

 Судопроизводство по экономическим спорам осуществляется в ………. судах. 

2. Ответьте на вопросы: 

 Назовите гражданские процессуальные нормы, содержащиеся в ФКЗ РФ «О 

военных судах Российской Федерации».  

 Выберите процессуально-правовые нормы, содержащиеся в федеральных 

законах, являющихся, в основном, материально-правовыми нормативными актами: 

Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Жилищном 

кодексе РФ, Законе РФ «О защите прав потребителей», Законе РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

 Какие из перечисленных судебных органов входят систему судов общей 

юрисдикции РФ: 

а) Верховный Суд РФ;  

б) окружной арбитражный суд; 

в) военные суды; 

г) Верховный суд республики в составе РФ; 

д) мировые судьи; 

е) Конституционный Суд РФ. 



 

Тема 3. Принципы гражданского процесса. 

   

План: 

1. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. 

2. Классификация принципов.  

3. Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального  

 

Литература: 1, с. 30-56 ; 2, с. 20-35; 3, с. 20-65; 4, с. 25-60; 5, с.; 8, с. 12-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие принципов права. Значение принципов гражданского процессуального 

права. 

2. Система принципов  гражданского процессуального права, связи и взаимодействие 

между собой. 

3. Состав принципов гражданского процессуального права по Конституции РФ и 

действующему гражданскому процессуальному законодательству. 

4. Детальная характеристика организационно-функциональных принципов. 

Реализация организационно-функциональных принципов. Реализация организационно-

функциональных принципов в судебной практике.  

5. Функциональные принципы гражданского процессуального права, их содержание 

и реализация. Содержание принципов диспозитивности и состязательности по действующему 

законодательству. 

 

Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Принципы гражданского процессуального права. 

 

Принципы гражданского процессуального права. Состязательная и следственная 

модели процесса и их влияние на формирование системы и содержания принципов 

процессуального права. 

Система принципов гражданского процессуального права. Развитие и современное 

состояние системы принципов. Основные подходы к классификации принципов.  

Истина в гражданском процессе. Современные проблемы установления истины в 

правосудии. 

Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности, равенства 

сторон, доступности правосудия, судейского руководства и другие принципы 

гражданского процессуального права. 

Эволюция роли суда в гражданском процессе. Влияние модели процесса на роль 

суда. 

Процессуально-правовая политика в сфере гражданского судопроизводства. 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

 

План: 

 

1. Соотношение понятий «подведомственность» и «судебная 

подведомственность». 

2. Критерии разграничения подведомственности арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 

3. Виды подведомственности в гражданском процессе. 

4. Виды подсудности в гражданском процессе. 



 

Литература: 1, с. 56-69 ; 2, с. 45-92; 3, с. 66-87; 4, с. 60-75; 8, с. 12-60; 10, с. 

26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Формы защиты права, отличие способов защиты права от форм защиты права. 

2. Проблемы разграничения компетенции между конституционным, арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения гражданских споров 

и иных правовых вопросов. Тенденции правового регулирования подведомственности дел 

судам общей юрисдикции. Современные правовые взгляды ученых относительно института 

подведомственности. 

3. Судебная защита прав, вытекающих из конституционных, налоговых, земельных, 

административных правоотношений. 

4. Изменения в институте подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дополните пропущенные слова: 

 Выбор между несколькими судами при альтернативной подсудности 

принадлежит ……. 

 Стороны могут по соглашению между собой изменить ……. подсудность для 

данного дела. 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. В каких случаях нарушается принцип осуществления правосудия только судом: 

- принятия отделом ЗАГСа решения о расторжении брака между супругами, 

имеющими общих несовершеннолетних детей 

- принятие решения об усыновлении (удочерении) органом опеки и попечительства 

- вынесения судебного приказа по делу о взыскании алиментов 

- рассмотрения в Комиссии по трудовым спорам заявления о выплате премии 

работнику предприятия 

 

2. Принцип диспозитивности проявляется в том, что: 

- представитель без специальной оговорки в доверенности не может признать иск 

- представитель извещается о судебном заседании 

- лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства 

- суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу 

 

3. Какие дела подсудны мировому судье: 

- все граждански дела; 

- индивидуальные трудовые споры; 

- дела о выдаче судебного приказа; 

- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от 

цены иска; 

- дела возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот рублей; 

- дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 

восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; 

- дела об определении порядка пользования имуществом. 

 



4. По общему правилу территориальной подсудности иск к физическому лицу 

подается:  

- по месту нахождения большинства доказательств;  

- по месту жительства истца;  

- по месту нахождения имущества ответчика;  

- по месту жительства ответчика. 

 

Установите соответствие 

- мировой судья 

- районный суд 

- областной и равный ему по компетенции суд 

- Верховный Суд Российской Федерации 

R1 судебный приказ 

R2 усыновление (удочерение) ребенка (ребенок – житель России) 

R3 дела, связанные с государственной тайной 

R4 жалоба судьи о прекращении статуса судьи 

 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Подведомственность и подсудность. 

Понятие подведомственности и ее виды. Место норм, регулирующих 

подведомственность дел, в системе права. Основные критерии и правила 

подведомственности. Разрешение споров о подведомственности. 

Общие правила разграничения подведомственности дел между судами обшей 

юрисдикции, арбитражными судами, Конституционным Судом Российской Федерации, 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации; между судами 

и арбитражами, нотариатом, органами исполнительной власти. 

Подведомственность дел в сфере нормоконтроля: основные проблемы. 

Подведомственность дел и право на обращение за судебной зашитой. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил о подведомственности. Тенденции и 

перспективы развития института подведомственности. 

Основные проблемы развития института подсудности в гражданском процессе. 

 

Тема 5. Участники гражданского процесса 

 

 План: 

 

1. Общая характеристика участников гражданского процесса. 

2. Суд как обязательный участник гражданского процесса, его полномочия. 

3. Лица, участвующие в деле. Состав, общие и отличительные черты отдельных 

групп. 

4. Стороны. Понятие, состав, процессуальные права и обязанности. 

5. Правовой статус государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, выступающих в защиту государственных и общественных интересов. 

 

Литература: 1, с. 56-69 ; 2, с. 45-92; 3, с. 66-87; 4, с. 60-75; 8, с. 12-60; 10, с. 

26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Состав участников (субъектов) гражданского процесса. Группы лиц, участвующих 

в деле: лица, защищающие свои интересы; лица, защищающие интересы других субъектов 

права. 



2. Лица, участвующие в делах особого производства. 

3. Стороны - основные участники искового производства. Юридический интерес в 

исходе дела как признак стороны. Их правовое положение. Отличие сторон от других лиц, 

участвующих в деле. 

4. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Особенности обязательного соучастия. Особенности факультативного соучастия. 

Особенности  

5. процессуального соучастия при солидарных обязательствах. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. Отличие процессуальных соучастников от  других лиц, 

участвующих в деле. 

6. Ненадлежащий ответчик. Условия замены ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Порядок замены. Последствия замены ненадлежащего ответчика надлежащим, и последствия 

невозможности такой замены. 

7. Процессуальное правопреемство и его значение. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от 

замены ненадлежащей стороны (по основаниям, процессуальным последствиям и значению 

обоих институтов). 

8. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания их участия  в гражданском процессе. Процессуальный порядок их 

вступления в процесс. Отличие третьих лиц от соистцов. 

9. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. Цель их участия в процессе. Юридическая заинтересованность третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, как основание привлечения и вступления в 

процесс. Процессуальный порядок их вступления в процесс. Круг лиц, по чьей инициативе 

они могут быть привлечены в процесс. Отличие третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, от процессуальных соучастников, прокурора, органов местного 

самоуправления по характеру их заинтересованности их в деле, по объему процессуальных 

прав и обязанностей, по процессуальному порядку их вступления в процесс. 

10. Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Обязательное 

участие прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. Участие 

прокурора в стадии исполнительного производства. 

11. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

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

охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Особенности процессуального положения этих органов в зависимости от формы их участия в 

деле. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Дополните пропущенные слова: 

1. Стороны и третьи лица имеют по отношению к исходу дела ……… и 

материально-правовой интерес. 

2. У всех участников гражданского процесса, кроме ответчика, отсутствует право 

…… 

3. Лицо, в интересах которого начато дело по заявлению других лиц, извещается 

судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве ………. 

4. Лица, участвующие в деле, должны ……..  пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

5. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета 

спора, пользуется всеми правами и обязанностями …….. 

 

Ответьте на вопрос: 



1. Лицами, участвующими в деле являются: 

представитель; 

истец; 

ответчик; 

свидетель; 

прокурор; 

эксперт; 

суд; 

переводчик. 

 

2. Какие из перечисленных полномочий являются правами истца: 

на признание иска; 

на изменение основания или иска; 

на встречный иск; 

на увеличение или уменьшение размера исковых требований; 

на отказ от иска; 

на обжалование судебных актов; 

заключить мировое соглашение.  

 

3. В каких случаях, в гражданском процессе, прокурор вступает в процесс и дает 

заключение: 

- по делам о возмещении морального вреда; 

- по делам о возмещении убытков; 

- по делам о выселении; 

- по делам восстановлении на работе; 

- по делам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

- по просьбе заинтересованной стороны.  

 

4. Права, свободы и интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также ограниченно дееспособных граждан защищают в процессе их …….. 

 

Установите соответствие 

требования соистцов 

требования первоначального истца и третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования 

требования истца, вытекающие из различных отраслей права 

требования истца и выступающего на его стороне прокурора  

R1 не исключают друг друга 

R2 исключают друг друга 

R3 рассматриваются в разных процессах 

R4 рассматриваются в одном процессе 

R5 требуют утверждения судом 

1. Решите тестовое задание: 

1. Предметом гражданского процессуального права как правовой отрасли 

является (-ются):  

а) конкретные гражданские дела в судах общей юрисдикции;  

б) гражданская процессуальная форма;  

в) гражданский процесс в судах общей юрисдикции;  

г) гражданское процессуальное законодательство.  

 

2. Предметом гражданского процесса является (-ются):  

а) конкретные гражданские дела, рассматриваемые в судах общей юрисдикции;  



б) гражданская процессуальная форма;  

в) гражданский процесс в судах общей юрисдикции;  

г) гражданское процессуальное законодательство. 

д)  

3. Гражданское дело, как правило, обязательно проходит: 

а) все стадии процесса; 

б) стадии возбуждения дела, подготовки дела к судебному разбирательству и 

судебное разбирательство; 

в) стадии возбуждения дела, стадию подготовки дела к судебному 

разбирательству; 

г) только стадии пересмотра. 

 

4. Гражданские дела в судах общей юрисдикции рассматриваются судом 

первой инстанции: 

а) коллегиально; 

б) единолично; 

в) и коллегиально, и единолично; 

г) только единолично. 

 

5. Положение, при котором судья обязан лично исследовать все собранные 

по делу доказательства и обосновывать решение исследованными в судебном 

заседании доказательствами, является принципом: 

а) непосредственности; 

б) состязательности; 

в) равноправия; 

г) гласности. 

 

6. Разбирательство дел в суде  (кроме дел исключений) производится:  

а) закрытом режиме; 

б) открыто (гласно); 

в) в присутствии понятых и свидетелей; 

г) в присутствии присяжных заседателей. 

 

7. Районный суд рассматривает по первой инстанции: 

а) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

б) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, 

не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

в) дела о признании брака недействительным; 

г) дела о выдаче судебного приказа. 

 

8. Районный суд рассматривает по первой инстанции: 

а) дела о наследовании имущества; 

б) дела, возникающие из отношений по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности, при цене иска, превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

в) о восстановлении на работе; 

г) все указанные выше ответы верны. 

 

Тема 6. Представительство в суде 

 

План: 

 

1. Понятие представительства в суде. Судебные представители.  



2. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

3. Основания и виды представительства.  

4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

 

Литература: 1, с. 70-95 ; 2, с. 93-115; 3, с. 88-96; 4, с. 76-90; 8, с. 61-89; 10, с. 

26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность судебного представительства. История становления и развития 

российской адвокатуры. Новое законодательство об адвокатуре Российской Федерации.  

2. Конкурирующие адвокатуре организационные формы правовой помощи. Офор-

мление полномочий представителя. Представительство в гражданском процессах 

(сравнительный анализ). 

3. Отличительные признаки судебного представительства от представительства в 

гражданском праве; отличие судебного представительства от представительства 

общественности и трудовых коллективов. 

 

Задание для самостоятельной работы 

2. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Доступ к правосудию и юридической помощи 

Взаимосвязь модели процесса и доступности правосудия. Международно-правовые 

стандарты доступности правосудия и российские реалии. Основные факторы, 

определяющие доступность правосудия в гражданском процессе. Доступность правосудия 

в гражданском процессе. 

Доступность правосудия и проблемы социальной защиты населения. Роль 

адвокатуры и нотариата в обеспечении доступности правосудия в оказании правовой 

помощи населению, в том числе бесплатной. Основные правовые, экономические и 

организационные способы обеспечения доступности правосудия. Проблемы оказания 

квалифицированной юридической помощи малоимущим лицам в гражданском процессе. 

Право общественного интереса и российский гражданский процесс: основные 

вопросы. 

 

Тема 7. Доказательства и доказывание 

 

План:  

 

1. Понятие и цель судебного доказывания.  

2. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

3. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

4. Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; личные, вещественные и смешанные. 

5. Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. 

Обеспечение доказательств до и после предъявления иска. 

 

Литература: 1, с. 70-95 ; 2, с. 93-115; 3, с. 88-96; 4, с. 76-90; 8, с. 61-89; 10, с. 

26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. 

2. Элементы судебного доказывания в гражданском процессе. 

3. Роль суда и сторон в доказывании в гражданском процессе.  



4. Бремя доказывания в гражданском процессе.  

5. Представление и истребование доказательств, их обеспечение.  

6. Предмет доказывания и его значение в гражданском процессе.  

7. Понятие судебных доказательств, их классификация и виды средств 

доказывания. 

8. Процедура доказывания и последовательность действий суда и участников 

процесса при оценке доказательств. 

9. Характеристика отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 

10. Соотношение между логическим и судебным доказыванием. Взгляды ученых- 

процессуалистов относительно содержания судебного доказывания. Особенности и структура 

судебного доказывания. 

11. Предмет доказывания в гражданском процессе. Классификация фактов, 

составляющих предмет доказывания (точки зрения ученых-процессуалистов). Пределы 

доказывания. Роль суда в формировании предмета доказывания. 

12. Несудебные и судебные доказательства. Сущность судебных доказательств – точки 

зрения ученых-процессуалистов. Источники судебных доказательств. Содержание  судебных 

доказательств. Возможность использования в качестве доказательств аудио- и видеозаписей. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

13. Относимость доказательств и предмет доказывания. Понятие допустимости 

доказательств. Влияние норм о допустимости доказательств на результат судебного решения. 

Соотношение относимости и допустимости доказательств. 

14. Принципы, содержание оценки доказательств. Внутреннее убеждение суда при 

оценке доказательств. Достоверность доказательств. Отражение оценки доказательств в 

судебном решении. 

 

 Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

 

Понятие доказательственного права, теоретические основы его выделения. 

Принципы доказательственного права. 

Понятие доказательств в гражданском процессе: проблемы понимания, основные 

научные школы по понятию доказательств. Классификация доказательств в гражданском 

процессе. 

Проблемы определения предмета доказывания в гражданском процессе и его 

структуры. Основания освобождения от доказывания. Преюдиция в гражданском 

процессе.  

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Эволюция роли суда в 

процессе доказывания. Стадии доказывания. Стандарт доказывания. Современные 

проблемы использования новых способов исследования доказательств. Исследование и 

оценка доказательств. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Новые 

носители информации и доказательственное право. Распределение обязанностей по 

доказыванию в гражданском процессе. Доказательственные презумпции и их влияние на 

процесс доказывания. 

Теория процессуального взаимодействия – как подраздел теории доказательств 

(теории судебного познания). Методология, источники  и  основные функции  теории 

процессуального взаимодействия. 

Стратегии и тактики процессуального поведения  сторон в  цивилистическом 

процессе. Методики доказывания по отдельным категориям  гражданских дел. 

 

Тема 8. Судебные расходы 



 

План: 

 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  

2. Государственная пошлина.  

3. Освобождение от судебных расходов.  

4. Распределение судебных расходов.  

 

Литература: 1, с. 70-95 ; 2, с. 93-115; 3, с. 88-96; 4, с. 76-90; 8, с. 61-89; 10, с. 

26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Судебные расходы: понятие и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина: понятие и виды. 

3. Издержки, связанные с производством по делу. 

4. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте глоссарий по теме занятия (не менее 5 терминов). 

2. Выполните тестовое задание: 

1. Судебные расходы, понесенные истцом, не возмещаются ему ответчиком в 

случаях:  

а) признания иска ответчиком; 

б) отказа истца от иска;  

в) удовлетворения заявленных требований истца;  

г) отказа в удовлетворении требований истца.  

2. Судебные расходы состоят из: 

а) судебных издержек и штрафов; 

б) государственной пошлины и судебных издержек; 

в) штрафов; 

г) премиальных выплат лицам, содействующих судопроизводству. 

3. Судебные расходы, понесенные истцом, не возмещаются ему ответчиком в 

случаях:  

д) признания иска ответчиком; 

е) отказа истца от иска;  

ж) удовлетворения заявленных требований истца;  

з) отказа в удовлетворении требований истца.  

4. Отсрочить уплату судебных расходов одновременно истцу и ответчику судья: 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) не вправе, за исключением дел об имущественных спорах; 

не вправе, за исключением дел, в которых участвуют соистцы и соответчики 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Судебные извещения и 

вызовы 

 

План: 

 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение.  

2. Виды процессуальных сроков. 

3. Исчисление процессуальных сроков.  



4. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов.  

 

Литература: 1, с. 96-160 ; 2, с. 56-90; 3, с. 97-163; 4, с. 91-130; 8, с. 61-89; 10, 

с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

2. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Отличие 

государственной пошлины от судебных издержек. Порядок распределения судебных 

расходов. 

3. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение 

штрафа. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте глоссарий по теме занятия (не менее 5 терминов). 

2. Выполните тестовое задание: 

1. Судебные штрафы - это: 

а) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на 

них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей; 

б) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм 

гражданского процессуального законодательства; 

в) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

г) все указанное выше верно. 

2. О наложении судебного штрафа суд первой инстанции выносит: 

а) решение;  

б) определение;  

в) постановление;  

г) судебный приказ.  

3. Следствием наложения судебных штрафов является:  

а) жалобы третьих лиц в вышестоящий суд; 

б) обращение оштрафованного лица к прокурору; 

в) вынесение судом определения; 

г) выдача оштрафованному лицу исполнительного листа. 

4. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку в гражданском процессе:  

а) должен быть извещен повторно;  

б) может быть подвергнут штрафу за неуважение к суду;  

в) считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства;  

г) может быть подвергнут принудительному приводу.  

 

Тема 10. Иск. Возбуждение гражданского дела 

 

План: 

 

1. Понятие и сущность искового производства.  

2. Понятие иска. Элементы иска.  

3. Виды исков.  

4. Право на иск и право на предъявление иска. 

 



Литература: 1, с. 161-260 ; 2, с. 56-90; 3, с. 164-180; 4, с. 131-200; 8, с. 89-

100. 

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Иск как единое понятие. Вопрос о понятии исков в процессуальном смысле и о 

понятии иска в материально-правовом смысле. 

2. Предмет иска. Спорное правоотношение как предмет иска. Материально-правовое 

требование как предмет иска. Материальный объект иска. Основание иска, состав фактов, 

входящих  в основание иска. Вопрос о содержании иска как отдельном элементе иска. 

Значение элементов иска. 

3. Процессуально-правовая классификация исков. Теория преобразовательных исков. 

4. Отрицание и возражение как формы защиты ответчика против иска. Материально-

правовые возражения и процессуальные возражения. Встречный иск, порядок его 

предъявления. 

5. Цель обеспечения иска. Основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 

Замена одного обеспечения иска другим. 

6. Право на предъявление иска. Право на удовлетворение иска. Общие и специальные 

предпосылки права на предъявление иска. Правовые последствия отсутствия одной из 

предпосылок права на предъявления иска. 

7. Соблюдение истцом установленного законом для данной категории споров или 

предусмотренного договором сторон порядка досудебного разрешения спора либо 

представление истцом документов, подтверждающих соблюдение досудебного порядка 

разрешения спора с ответчиком, когда это предусмотрено законом.  

8. Форма и содержание искового заявления.  

9. Возвращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. Предмет, основание и содержание иска в теории называют …… иска. 

2. Иск, направленный на изменение или прекращение правоотношения, 

называется ……. иском. 

3. Возвращение искового заявления и оставление его без движения происходит 

из-за несоблюдения ………..  предъявления иска 

4. Для искового заявления предусмотрена ………. форма. 

5. На определение судьи об отказе в принятии искового заявления может быть 

подана ……  жалоба. 

 

Установите соответствие: 

- основание иска 

- предмет иска 

- содержание иска 

- содержание и предмет иска 

- все элементы, указанные выше 

R1 указанные истцом юридические факты, обосновывающие его требование 

R2 материально-правовые требования истца к ответчику 

R3 действие суда, совершения которого просит истец 

R4 элементы иска 

R5 приведенные истцом доказательства 

 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 



Тема 1. Иск и исковые формы защиты в гражданском процессе. 

Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах иска в процессуальном праве. 

Классификация исков по характеру защищаемых интересов: групповые иски и 

косвенные (производные) иски. Проблемы правовой регламентации новых форм исковой 

защиты. 

Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском процессе: проблемы 

понятия и содержания. 

Исковая форма защиты прав: понятие и пределы использования. 

Исковые способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском процессе. 

Проблемы обеспечения иска в гражданском процессе. 

 

Раздел 2 

 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

 

План: 

 

1. Понятие и значение, цель и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

2. Содержание деятельности по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к 

судебному разбирательству.  

 

Литература: 1, с. 260-290; 2, с. 56-90. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная стадия 

гражданского процесса ее задачи.  

2. Действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание: его цель и задачи.  

4. Вопросы, которые могут разрешаться в предварительном судебном заседании.  

5. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. При подготовке дела к судебному заседанию истец передает ответчику копии 

доказательств, обосновывающие фактические ………. иска 

2. Подготовка к судебному разбирательству является ……….  по каждому 

гражданскому делу. 

 

Тема 12. Судебное разбирательство. 

 

План: 

 

1. Значение стадии судебного разбирательства.  

2. Порядок в заседании суда.  

3. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте его 

рассмотрения. Порядок вызова лиц, содействующих правосудию, в судебное заседание.  

4. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей  

5. Временная остановка судебного разбирательства.  

6. Окончание производства по делу без вынесения решения.  

7. Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. 



8. Мировое соглашение.  

9. Протокол судебного заседания.  

 

Литература: 1, с. 260-290; 2, с. 56-90; 3, с. 180-300; 4, с. 131-200; 8, с. 89-100; 

10, с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Действие принципов стадии судебного разбирательства среди других стадий 

процесса. 

2. Роль председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые к                     

нарушителям. Части судебного заседания.            

3. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения от приостановления производства по делу. 

4. 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. 

5. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на 

протокол. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. Разбирательство гражданского дела происходит в ………. с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле. 

 

Выясните, имеется ли нарушение последовательности совершения судом 

действий в подготовительной части судебного заседания: 

- открытие судебного заседания 

- проверка явки участников процесса, установление их личности 

- объявление состава суда, отводы 

- удаление свидетелей из зала судебного заседания 

- разъяснение прав и обязанностей лицам, участвующим в деле 

- разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле 

- разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей 

 

Имеются ли нарушения ГПК РФ в последовательности выступления в судебных 

прениях: 

- прокурор 

- истец 

- представитель истца 

- ответчик 

- представитель ответчика 

- третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на стороне ответчика 

- третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора 

 

Имеются ли нарушения ГПК РФ в последовательности производства допроса 

свидетеля: 

- предложение свидетелю сообщить суду все, что ему лично известно об 

обстоятельствах дела 

- постановка вопросов свидетелю лицом, по заявлению которого был вызван 

свидетель в суд  

- постановка вопросов свидетелю иными лицами, участвующими в деле 

- выяснение отношения к лицам, участвующим в деле 



 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Судебное разбирательство в гражданском процессе. 

Цели правосудия и пути их достижения. Упрощение и ускорение гражданского 

процесса: вопросы теории и практики. 

Основные формы рационализации правосудия: единоличное разбирательство 

гражданских дел, приказное и заочное производство, способы обеспечения участия сторон 

в суде. 

Виды судопроизводства и оптимизация разрешения гражданских дел. Досудебное 

обеспечение иска. Специализация судов. Другие формы рационализации правосудия. 

Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: основные 

проблемы. 

Основные проблемы обжалования в судебном порядке действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан и организаций. Проблемы особого производства в 

гражданском процессе. 

 

Тема 13. Виды судебных постановлений. 

 

План: 

1. Понятие и виды постановлений, принимаемых судом первой инстанции. 

2. Сущность и назначение судебного решения.  

3. Содержание решения (его составные части). Составление мотивированного 

решения суда. 

4. 5. Законная сила судебного решения.  

6. Определения суда первой инстанции и их законная сила.  

7. Составные части решения суда общей юрисдикции суда. 

8. Возможности, порядок и условия исправления судом общей юрисдикции 

недостатков принятого им решения. 

 

Литература: 1, с. 291-350; 2, с. 90-110; 3, с. 300-320; 4, с. 131-200; 8, с. 89-

100; 10, с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение судебного решения.  

2. Определения суда. Виды определений. Частные определения, их содержание и 

значение. Отличия судебного решения от судебного определения. 

3. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  

4. Устранение недостатков судебного решения. Немедленное исполнение судебного 

решения.  

5. Законная сила судебного решения.  

6. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. В основу решения суд может положить только те доказательства, которые 

были предметом ……….. разбирательства 

 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Судебные акты в гражданском процессе. 



Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Судебный приказ. Решение 

суда. Основные требования к судебному решению. 

Законная сила судебного решения, ее правовые последствия. Законная сила 

судебных актов по вопросам нормоконтроля. Заочное решение. 

Определения суда и их законная сила. Судебные акты судов, осуществляющих 

функции пересмотра. 

 

Тема 14. Приказное производство. 

 

План: 

 

1. Понятие и сущность судебного приказа.   

2. Возбуждение приказного производства, выдача судебного приказа и его 

правовые последствия.  

3. Основания к отказу в возбуждении отказного производства.  

4. Отказ в выдаче судебного приказа.  

5. Содержание судебного приказа.  

 

Литература: 1, с. 291-350; 2, с. 90-110; 3, с. 300-320; 4, с. 131-200; 8, с. 89-

100; 10, с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Характерные признаки приказного производства и судебного приказа.  

2. Основания для выдачи судебного приказа.  

3. Предусмотрена ли законом возможность, по требованиям, на основании 

которых выдается судебный приказ, исковое производство?  

4. Этапы приказного производства.  

5. Способы обжалования и отмены судебного приказа. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. Для ответа на извещение о поступлении заявления о выдаче судебного приказа 

должнику отводится ……….. дней. 

 

Требования, по которым выдается судебный приказ: 

любое требование; 

требование о взыскании суммы, не превышающей 50 МРОТ. 

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; 

требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

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

обязательным платежам. 

 

Тема 15. Заочное производство. 

 

План: 

1. Понятие и значение заочного решения; условия и порядок вынесения заочного 

решения.  



2. Обжалование заочного решения.   

3. Содержание заявления о пересмотре заочного решения.   

4. Полномочия суда, в связи с пересмотром.  

 

Литература: 1, с. 291-350; 2, с. 90-110; 3, с. 300-320; 4, с. 131-200; 8, с. 89-

100; 10, с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и сущность заочного производства.  

2. Какие отличия заочного решения от полноценного состязательного решения?  

3. Способы обжалования заочного решения.  

4. Законная сила заочного решения. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

1. Итоговое постановление, завершающее заочное производство, и которым дело 

разрешается по существу, называется ………... 

 

Тема 16. Особое производство в гражданском процессе. 

 

План: 

 

1. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства.  

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

3. Усыновление (удочерение) ребенка.  

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  

5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами.  

6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).  

7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

9. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование.  

10. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  

11. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении.  

 

Литература: 1, с. 291-350; 3, с. 300-320; 4, с. 131-200; 5, с. 65-90; 8, с. 89-100; 

10, с. 26-60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и признаки особого производства, его отличие от искового 

производства. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом 

производстве. 

2. Характеристика категорий дел, рассматриваемые судом в порядке особого 

производства, их характерные особенности (подведомственность, состав лиц, 



участвующих в деле, возбуждение производства по делу, особенности судебного 

доказывания, судебное решение и его содержание и т.д.). 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дополните пропущенные слова: 

Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о 

праве, суд оставляет заявление без ……… 

 

Какие дела, рассматривается судом в порядке особого производства: 

 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; 

 о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

 о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам; 

 о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 

 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; 

 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. 

 

Какие факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан, организаций, суд устанавливает: 

 факта регистрации автотранспортного средства; 

 факта нахождения гражданина в определенном месте в определенное время; 

 факта родственных отношений; 

 факта нахождения на иждивении; 

 факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения 

брака, смерти; 

 факта признания отцовства; 

 факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением 

воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского 

состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в 

документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в 

паспорте или свидетельстве о рождении; 

 факта владения и пользования недвижимым имуществом; 



 факта несчастного случая; 

 факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в 

случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти; 

 факта принятия наследства и места открытия наследства; других имеющих 

юридическое значение фактов. 

 

Тема 17. Стадии пересмотра гражданских дел. 

 

План: 

 

1. Сущность и значение апелляционного производства.  

2. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

3. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

4. Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения. 

 

Литература: 1, с. 360-400; 3, с. 320-390; 4, с. 131-200; 8, с. 450-600; 10, с. 26-

60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений. Признаки и виды апелляции. Право апелляционного обжалования и порядок 

его осуществления. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Виды постановлений апелляционной 

инстанции. Основания к отмене решения. Апелляционное обжалование определений. 

2. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений, вступивших в законную силу. Отличие кассационного от апелляционного 

производства. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Порядок 

рассмотрения дел судом кассационной  инстанции. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Основания к отмене судебных решений. Определение суда кассационной 

инстанции. Обжалование определений суда второй инстанции. 

3. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной 

жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу. Проблемы контроля законности решений. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей надзорной 

инстанции. Истребование и передача дела для рассмотрения по существу в суде надзорной 

инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

4. Основания к пересмотру  судебных  постановлений по новым и вновь  

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по новым 

и вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Дополните пропущенные слова: 

1. Апелляционное представление подписывается  (кем)………… 

2. Заявления о пересмотре решения по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам могут быть поданы в течение ……..  месяцев со дня установления 

оснований. 



3. Заявление о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

подается лицами, участвующими в деле, в срок …. 

 

Апелляционному обжалованию подлежит: 

определение об отложении разбирательства дела; 

определение об обеспечении иска; 

определение об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе судьи; 

определение об отказе в принятии иска; 

определение об оставлении заявления без движения; 

решение районного (городского) суда; 

решение Верховного Суда РФ. 

 

Производство в надзорной инстанции возбуждается: 

по представлению прокурора района; 

по представлению прокурора области; 

по жалобе лиц, участвующих в деле; 

по жалобе лиц, не участвующих в деле; 

по представлению прокурора, участвовавшего в деле. 

 

2. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Пересмотр судебных актов в гражданском процессе. 

 

Основные системы пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 

Особенности пересмотра судебных актов в гражданском процессе по сравнению с 

арбитражным процессом. Кассация и апелляция в гражданском процессе: основные 

проблемы развития и соотношения. Кассационное производство в гражданском процессе: 

круг субъектов, порядок возбуждения и разбирательства, система доказывания. Надзорное 

производство в гражданском процессе: основные проблемы. Проблемы пересмотра 

судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

План: 

 

1. Понятие международного гражданского процесса, его источники.  

2. Гражданская процессуальная правоспособностью и дееспособностью 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.  

3. Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. 

 

Литература: 1, с. 360-400; 3, с. 320-390; 4, с. 131-200; 8, с. 450-600; 10, с. 26-

60. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.  

2. 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 сторона проживает за границей. 

3. Иски к иностранным государствам. Исполнение судебных поручений 

иностранных государств.  Порядок сношений по вопросам правовой помощи и 

разграничение подведомственности.  



 

Задание для самостоятельной работы 

1. Право на судебную защиту в России гарантируется  

- гражданам России 

- лицам без гражданства 

- иностранцам 

- только гражданам России 

 

2. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Кто может представлять граждан своего государства без доверенности?  

2. Возможно ли установление ограничений процессуальной правосубъектности по 

отношению к гражданам какой-либо страны?  

3. В чем проявляется дипломатический иммунитет в сфере гражданского процесса?  

4. Как следует определять подсудность спора с иностранным элементом при 

отсутствии прямого регулирования международной подсудности в российском 

законодательстве?  

5. Как следует поступить суду, если для решения спора необходимы зарубежные 

законодательные акты, которыми он не располагает?  

6. Каковы последствия неправильного применения судом иностранного закона?  

7. Как осуществляется исполнение решений судов в рамках СНГ?  

8. В каких ситуациях супруг, проживающий в России, вправе обратиться в суд 

России с иском к иностранцу, проживающему за рубежом?  

9. Назовите гражданские дела с участием иностранцев, которые подсудны 

исключительно российским судам.  

 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Основные мировые системы гражданской юрисдикции. 

Влияние системы права на тип судебного процесса. Системы гражданского 

процесса в странах гражданского права и общего права. Особенности гражданского 

процессуального права стран мусульманского права и Японии. 

Тенденции к сближению двух правовых систем и моделей гражданского процесса; 

основные проявления. Проект Международных правил гражданского процесса. 

Международная ассоциация гражданского процесса: основные итоги XI Всемирного 

конгресса по процессуальному праву «Процессуальное право в преддверии нового 

тысячелетия». 

Общее и особенное в определении предмета правового регулирования, 

кодификации законодательства и расположении процессуальных норм в странах системы 

общего права, гражданского права и России. 

 

Тема 2. Основные проблемы, выделяемые в науке гражданского процессуального 

права за рубежом. 

Решение проблем процессуальной экономии: продолжительность процессов и 

судебные издержки. Использование в качестве доказательств информации, 

зафиксированной на новых носителях информации. Современные тенденции в 

определении положения судьи. Роль адвоката в урегулировании разногласий спорящих 

сторон в судебном и внесудебном порядке. Развитие альтернативных методов разрешения 

споров. Опыт проведения судебных реформ в различных странах с переходной 

экономической и правовой системой. Роль международных организаций и 

международных программ в проведении судебной реформы в России. 

 

Тема 3. Судебная реформа в странах СНГ. 



Системы гражданской юрисдикции в странах СНГ. Опыт реформы судебной 

системы, гражданского процессуального права в странах СНГ. Новые ГПК в странах СНГ 

с единой судебной системой: проблемы организации разрешения споров с участием 

предпринимателей. Краткая сравнительная характеристика ГПК Беларуси, Армении, 

Грузии. Азербайджана, Казахстана, Молдовы и других стран. 

 

Тема 19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов. 

 

План: 

 

1. Исполнительное производство, его значение. 

2. Органы принудительного исполнения.  

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).  

4. Срок предъявления исполнительных документов к принудительному 

исполнению.  

5. Общие правила принудительного исполнения.  

6. Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 

производства и его возобновление. 

7. Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 

производства и возвращение исполнительного документа. 

8. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 

 

Литература: 10, с. 180-196. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

2. Органы принудительного исполнения.  Роль суда в исполнительном 

производстве.  Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности.  Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления 

исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление этой давности. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

4. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию.  Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства 

исполнительных действий. 

5. Постановление и прекращение исполнительного производства. Обращение 

взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, 

свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на 

имущество должника, находящегося у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое 

имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 

Обращение взыскания на банковские вклады. 

6. Распределение взысканных сумм между взыскателями.  Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности 

исполнения отдельных решений. Защита прав субъектов исполнительного производства. 

 



Задание для самостоятельной работы 

1. Дополните пропущенные слова: 

1. Решение суда о приводе подлежит исполнению судебным …… 

2. Принудительное исполнение осуществляется Федеральной службой … 

 

2. Кто является взыскателем в исполнительном производстве по исполнительному 

листу о взыскании алиментов с Иванова на содержание его несовершеннолетней дочери 

Марины, предъявленному к исполнению Ивановой: 

а) Иванова; 

б) дочь Иванова Марина; 

в) Иванова солидарно с органом опеки и попечительства; 

г) Иванова вместе с дочерью Мариной. 

 

3. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Принудительная реализация актов органов гражданской юрисдикции. 

Причины реформы исполнительного законодательства. Формы реализации 

судебных и несудебных актов. Сущность исполнительного производства. 

Соотношение исполнительного производства и гражданского процесса. Принципы 

исполнительного производства. 

Место исполнительного законодательства в системе российского права. 

Соотношение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

правовому регулированию исполнительного производства. Источники исполнительного 

законодательства. Круг актов органов гражданской юрисдикции, подлежащих 

принудительному исполнению в рамках исполнительного производства. Форма организа-

ции исполнительного производства (соотношение государственных и частноправовых 

форм организации исполнения). 

Органы принудительного исполнения. Правовой статус судебного пристава-

исполнителя. Субъекты исполнительного производства. Защита прав участников 

исполнительного производства. 

Возможные направления совершенствования исполнительного производства. 

Исполнительный кодекс как форма кодификации исполнительного законодательства. 

Особенности системы принудительного исполнения за рубежом. 

 

Тема 2. Современные проблемы исполнительного производства. 

Место правового регулирования исполнительного производства в системе 

российского права. Научные взгляды и концепции об исполнительном производстве. 

Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах»: их 

характеристика, основные тенденции правового регулирования. 

Влияние новых законов на развитие гражданского процессуального права. Реализация 

норм исполнительного производства на практике. Обращение взыскания на имущество 

граждан и организаций. Порядок реализации имущества граждан и организаций для 

погашения долгов. Правовой анализ противоречий, возникающих в практике исполнения 

судебных актов и актов иных органов. 

 

Тема 20. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

 

План: 

1. Правовое регулирование деятельности третейских судов. 

2. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  



3. Решение третейского суда, его исполнение. 

4. Оспаривание решений третейского суда.  

 

Литература: 1, с. 400-560; 3, с. 320-390; 4, с. 131-200; 8, с. 600-650. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд.  

Значение  третейского  разрешения гражданско-правовых споров. 

2. Третейское разбирательство   гражданско-правовых  споров граждан. 

Содержание третейской записи и условия недействительности. Споры, изъятые из 

компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

3. Содержание решений третейского суда. Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте доклад по одному из вопросов, предложенных ниже. 

 

Тема 1. Несудебные гражданские юрисдикции. 

Основные способы снижения нагрузки на государственную судебную систему. 

Формы стимулирования разрешения споров во внесудебном и досудебном порядке. 

Публично-правовые и частноправовые несудебные гражданские юрисдикции: 

соотношение, возможности использования и перспективы развития. 
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