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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гражданское процессуальное право или, как традиционно называют 

юристы, гражданский процесс – одна из основных фундаментальных 

дисциплин, изучаемых студентами юридических специальностей. 

Предметом познания в данном учебном курсе являются нормы права, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении 

правосудия по гражданском делам в судах общей юрисдикции, также правовые 

категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки гражданского 

процесса. 

Проверка знаний студентов проводится на практических занятиях. 

Специфика практических занятий по гражданскому процессу состоит в 

том, что на семинарских занятиях значительное время отводится не только 

устной проверки знаний, но и выполнению заданий по написанию 

процессуальных документов или обсуждению процессуальных документов, 

составленных студентами при выполнении самостоятельных (домашних) 

заданий. 

На семинарских занятиях студенты выступают с докладами, 

сообщениями по наиболее важным темам, работают с тестами. 

В период производственных практик студенты присутствуют на 

заседаниях суда при рассмотрении гражданских дел по первой инстанции. 

Впоследствии на семинарах также судебные заседания становятся предметом 

обсуждения. 

Практические занятия имеют свою цель: углубить, систематизировать, 

формировать убеждения, умения логически выражать свои знания в четкой 

форме, что важно для будущего юриста. 

Практические занятия имеют своей целью формирование следующих 

умений студентов: 

1 Оперировать гражданско-процессуальными понятиями. 
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2 Находить правильный вариант поведения участников гражданского 

процесса. 

3 Развивать культуру речи, умение публично изложить изучаемый 

материал. 

4 Умение аргументировать свои суждения, выводы, способность убедить 

другую сторону (стороны) в своей точке зрения на основе различных 

отраслей права, и в первую очередь, гражданского процесса. 

Интересным представляется ознакомление студентов на первых занятиях 

с конкретными гражданскими делами. Студенты знакомятся с содержанием 

гражданских дел, затем обсуждают их. 

Готовясь к семинару необходимо обратиться к материалу лекции по теме, 

изучить ее по рекомендованной литературе и обязательно использовать 

Гражданский Процессуальный кодекс РФ, а также другие кодексы 

(Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и т.д.). 

На семинарских занятиях в соответствии с рабочим учебным планом 

отводится 22 часа аудиторного времени, в том числе 2 часа на аудиторную 

контрольную работу. 

Рекомендации по выполнению контрольной работы и тестовых заданий 

доводятся до сведения студентов. 

Настоящие рекомендации содержат перечень тем и вопросов, выносимых 

на семинарские занятия, формы проведения, список литературы для изучения. 

 

1.4 Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсии, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно – компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержки и защите. 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Тема 1.2 Источники и принципы гражданского процессуального права  

Практическое занятие 2 Источники и принципы гражданского 

процессуального прав  - 2 ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – семинар 

Вопросы семинара: 

 Понятие источников гражданского процессуального права. 

 Характеристика гражданского процессуального права. 

 Понятие принципов гражданского процессуального права. 

 Система принципов гражданского процессуального права и их 

характеристика: 

 осуществление правосудия только судом; 

 назначение судей на должность; 

 сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел; 

 независимости судей; 

 равенство всех перед законом и судом; 

 государственного языка; 

 гласности; 

 судебной истины; 

 диспозитивности; 

 состязательности и равноправия сторон; 

 сочетание устности и письменности;  

 непрерывности. 



7 

 

Рекомендации студентам: 

При подготовке к занятию по этой теме обязательно необходимо 

обратиться к Конституции РФ и Гражданскому Процессуальному кодексу РФ, 

материалу лекции и рекомендуемой литературе. 

В первом вопросе необходимо обратить внимание, что основным 

источником гражданского процесса является Конституция РФ, которая 

закрепляет судебную систему РФ, закрепляет отраслевые принципы 

(осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение 

их только Конституции РФ и ФЗ и др.), гарантии судебной защиты и другое. 

Поэтому необходимо знать содержание всех конституционных 

принципов, относящихся к судопроизводству.  

Затем следует изучить другие источники гражданского процесса: 

- Гражданский Процессуальный кодекс РФ, принятый 14 ноября 2002г., 

необходимо знать структуру и содержание кодекса. 

- Федеральные Законы (ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФЗ «О статусе 

судей РФ» и др.). 

- подзаконные акты, в том числе Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ. 

- международные акты (следует обратить внимание на ст. 2 ГПК РФ). 

При подготовке к семинару необходимо обратить внимание на 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ – как источника гражданского 

процесса, а также Решения Конституционного Суда РФ и на судебную 

практику по гражданским делам. 

Второй вопрос требует детального изучения каждого источника 

гражданского процесса в том порядке, как это изложено в первом вопросе. 

Важно уметь объяснить, почему тот или иной источник отраслей права 

является источником гражданского процесса. 



8 

 

Необходимо знать структуру Гражданского Процессуального кодекса РФ, 

который подразделяется на общую и особенную части и какие нормы 

включены в ту или иную часть. 

По третьему вопросу важно уяснить, что такое принципы права и 

принципы гражданского процесса. 

В гражданском процессе принципы – это правовые основы, выражающие 

сущность и единство отрасли права. 

Все принципы подразделяются на: 

1 По юридической силе источника, который закрепляет принципы 

(конституционные принципы и принципы, закрепленные в ином 

законодательстве). 

2 По сфере действия источников (общеправовые, межотраслевые, 

институциональные). 

3 По функциям (организационно-правовые, процессуально-правовые 

принципы). 

При подготовке к четвертому вопросу необходимо уяснить содержание 

принципов, относящихся к гражданскому процессу: 

- законность; 

- осуществление правосудия по гражданским делам только судом; 

- независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и ФЗ; 

- открытое разбирательство гражданских дел; 

- равенство всех перед законом и судом; 

- состязательность и равноправие сторон в гражданском процессе; 

- доступность судебной защиты; 

- сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел; 

- национальный язык судопроизводства; 

- сочетание устности и письменности судопроизводства; 

- непрерывность судопроизводства. 
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В заключении изучения темы следует обратить внимание, что нарушение 

любого принципа влечет нарушение основополагающего принципа законности. 

Поэтому, соблюдение принципов гражданского процесса позволяет 

выносить законные и обоснованные судебные решения по гражданским делам.  

Список литературы: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 N 199-

ФЗ, вступившими в силу с 06.08.2017 года.  

3. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

4. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

 

Основные источники: 

1. Власов, А. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru. 
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3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / М. Ю. Лебедев, Ю. В. Францифоров, А. В. Чекмарева. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

 

 

Тема 1.5 Участники гражданского процесса, их состав, прав и обязанности 

Практическое занятие 3 Участники гражданского процесса, их состав, 

прав и обязанности – 2ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – семинар 

Вопросы семинара: 

 Понятие и состав участников гражданского процесса. 

 Понятие гражданской процессуальной право дееспособности. 

 Функции гражданского истца и гражданского ответчика. 

 Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

 Функции прокурора в гражданском процессе. 

 Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

 Другие участники гражданского процесса. 

Рекомендации студентам: 

Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня 

участников гражданского процесса. В законе имеется лишь указание на состав 

лиц, участвующих в деле (глава 4 ГПК РФ) и судебных представителей (глава 5 

ГПК РФ). 

Участники гражданского процесса делятся на 3 основные группы:  

1 суд; 

2 лица, участвующие в деле; 
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3 лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели, 

эксперты, переводчики и представители в суде). 

Все они занимают различное процессуальное положение, обладают различным 

объемом процессуальных прав и обязанностей. 

Суд занимает руководящую роль, являясь основным участником 

гражданского процесса. Значение суда и судей, как носителей судебной власти, 

закреплены в Конституции РФ (глава 7), Законе РФ «О статусе судей в РФ» (в 

ред. Закона РФ от 15.12.2001 г.), ФКЗ «О судебной системе РФ», Законе РФ «О 

мировых судьях».  

Лица, участвующие в деле, - это те участники процесса, которые имеют 

как материально -, так и процессуально-правовую заинтересованность в исходе 

дела и выступают в процессе от своего имени и в защиту своих интересов. В 

свою очередь они делятся на 2 большие группы. 

В первую – входят стороны и третьи лица. Для них характерно участие в 

процессе в защиту своих интересов, от своего имени, а также наличие 

юридической заинтересованности (материально - и процессуально-правовой) в 

исходе дела. Эти участники процесса обладают наибольшими правами и 

обязанностями в процессе. 

Вторую группу лиц, участвующих в деле, составляют прокурор, 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации (ст.46 

ГПК РФ). Для них характерно наличие только процессуально-правовой 

заинтересованности в исходе дела, они выступают в процессе в защиту чужих 

интересов и от своего имени. 

Стороны. Сторонами в гражданском процессе являются истец и 

ответчик (ст.38 ГПК РФ). Их отличительная черта – наличие между ними 

спора о праве. Обе стороны – субъекты спорного материального 

правоотношения. Их гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность определяется законом (ст.36, 37 

ГПК РФ; ст.21, 26, 28 ГК РФ).  
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Основной признак сторон – это то, что они являются предполагаемыми 

субъектами спорного материального правоотношения. 

Важно знать, что в случае предъявления иска в защиту чужих интересов 

прокурором, государственным органом, органом местного самоуправления 

истцом является то лицо, в чью защиту предъявлен иск. 

Закон определяет процессуальные права и обязанности сторон (ст.35, 39 

ГПК РФ). Объем и содержание их процессуальных прав и обязанностей шире, 

чем у других участников процесса. Особое внимание следует обратить на 

диспозитивные, т.е. распорядительные права сторон. 

Важное значение имеет институт замены ненадлежащего ответчика (ст.38 

ГПК РФ). Ненадлежащая сторона – это сторона процесса, в отношении которой 

исключается предположение, что она является субъектом спорного 

материального правоотношения. Следует обратить особое внимание на условия 

замены ненадлежащего ответчика и правовые последствия отсутствия этой 

замены. 

Процессуальное соучастие – это одно из осложнений процесса по 

субъектному составу. Процессуальное соучастие – участие в одном процессе 

нескольких истцов или ответчиков, права или обязанности которых не 

исключают друг друга. 

Процессуальное соучастие может быть как на стороне истца, так и 

ответчика. Важно знать основания соучастия, а также виды соучастия 

(обязательное и факультативное). 

Третьи лица. Закон различает два вида третьих лиц: третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора (ст.42 

ГПК РФ), и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора (ст.43 ГПК РФ). Отличие их состоит в том, что 

они занимают различное процессуальное положение, которое обусловливает 

порядок их вступления в процесс и основания вступления и участия в процессе.  

Процессуальное правопреемство. Институт процессуального 

правопреемства регламентируется ст.44 ГПК РФ. Процессуальное 
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правопреемство – это замена одной из сторон процесса другим лицом 

правопреемником и происходит в тех случаях, когда права и обязанности 

одного из субъектов спорного материального правоотношения в силу 

определенных обстоятельств переходит к другому лицу, которое ранее не 

участвовало в процессе. 

Необходимо знать, что основой правопреемства является правопреемство 

в материальном виде. Поэтому надо изучить, в частности, ст.58, 61, 68, 387, 

388, 391 ГК РФ.  

Важно уяснить, чем отличается процессуальное правопреемство от 

замены ненадлежащего ответчика.  

Участие прокурора в гражданском процессе регулируется ст.45 ГПК 

РФ. Задачи прокурора в гражданском процессе, формы и методы их 

осуществления определены также Законом РФ «О прокуратуре РФ».  

Важно знать основания участия прокурора в гражданском процессе, 

обратив внимание на случаи обязательного участия в гражданском процессе. В 

связи с этим следует сосредоточиться на нормах Семейного кодекса РФ, 

которые также регламентируют данные отношения.  

Прокурор участвует в гражданском процессе в суде первой инстанции в 

двух формах: возбуждение дела путем предъявления иска (подачи заявления 

или жалобы) и вступления в начатый процесс для дачи заключения по делу. Его 

участие в процессе обусловлено активной ролью представителя органа, 

стоящего на страже законности в нашем государстве. Предъявляя иск в чужих 

интересах, он остается истцом только в процессуальном смысле, поэтому к 

нему не может быть предъявлен встречный иск, он не может заключить 

мировое соглашение и т.д. 

Вступление прокурора в начатый процесс для дачи заключения может 

иметь место, как по инициативе самого прокурора, так и по инициативе суда в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организации и граждан, защищающих 
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права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц (ст.46 ГПК 

РФ). Данная группа лиц, участвующих в деле, как и прокурор, относится к тем 

лицам, которые участвуют в гражданском процессе для зашиты чужих 

интересов, имеют в процессе только процессуальную заинтересованность в 

исходе дела и участвуют в процессе от своего имени. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в предусмотренных законом случаях 

(ст.47 ГПК РФ) могут быть привлечены судом к участию в деле или вступили в 

начатый процесс для дачи заключения в целях осуществления возложенных на 

них обязанностей в защиту интересов государства и прав граждан. Вместе с тем 

они могут по своей инициативе предъявить иск в защиту чужих интересов, 

однако, в отличие от прокурора, объем дел, по которым они могут возбудить 

процесс, связан с той служебной компетенцией, которой они обладают. 

Наиболее часто в гражданском процессе участвуют органы опеки и 

попечительства. Необходимо обратиться к соответствующим нормам 

Семейного кодекса РФ (ст.56, 70, 72, 78 и др.). Наряду с органами опеки и 

попечительства в процессе могут участвовать жилищные, финансовые органы, 

органы социального обеспечения и др.  

Список литературы 

Смотри литературу к теме 1 

 

Тема 1.7 Доказательства и доказывание по гражданскому делу 

Практическое занятие 4 Доказательства и доказывание по гражданскому 

делу – 2ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – семинар, составить письменно схему доказательств 

 

Вопросы семинара: 
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 Понятие доказательств. 

 Понятие судебного доказывания. 

 Предмет доказывания в гражданском процессе. 

 Понятие представления доказательств. 

 Понятие «относимости» и «допустимости» доказательств. 

 Исследования и оценка доказательств. 

 Характеристика отдельных видов доказательств: 

объяснения сторон; 

показания свидетелей; 

письменные доказательства; 

вещественные доказательства; 

заключения экспертов; 

аудио и видеозапись. 

Рекомендации студентам: 

Изучение темы Доказательства и доказывания по гражданскому делу 

целесообразно начать с повторения вопросов, относящихся к принципам 

законности и состязательности в гражданском процессе. Все изменения 

процессуального законодательства последних лет, в том числе Гражданского 

Процессуального кодекса 2002 г., направлены на значительное усиление 

состязательных начал в гражданском судопроизводстве. Стороны наделены 

широкими возможностями по доказыванию своих требований и возражений, 

опровержению доказательств и доводов «процессуального противника». В 

первую очередь от инициативы и активности сторон зависит результативность 

отстаивания своих прав и интересов в суде. 

Однако, было бы ошибкой недооценивать роль суда в процессе 

доказывания. Нельзя рассматривать судью как «простого регистратора» 

действий, совершаемых сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

Именно суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 

стороне надлежит их доказывать, предлагает сторонам представить 
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дополнительные доказательства, оказывает последним содействие в их 

получении, а в ряде случаев, предусмотренных законом, истребует 

доказательства по собственной инициативе и т.д. 

В процессуальной литературе нет единства мнений по наиболее 

существенным вопросам, касающимся доказательств и доказывания. При 

подготовке к занятиям необходимо ознакомится с различными позициями 

ученых, которые анализируются в учебниках и иной, предлагаемой 

преподавателем, литературе. 

Рассмотрение настоящей темы предполагает изучение и уяснения многих 

вопросов, первые из которых – цель и предмет доказывания. Содержащаяся в 

ст.55 ГПК РФ дефиниция судебных доказательств, которая не отражает и не 

может отражать, как и любое определение все существенные составляющие 

этой процессуальной категории. Необходимо понимать, что доказательства – 

это не простое явление. Доказательство имеет свое содержание и 

процессуальную форму. Именно наличие процессуальной формы отличает 

судебные доказательства от иных, используемых в любой области 

деятельности. 

Судебное доказательство должно удовлетворять требования относимости, 

допустимости, достоверности. Каждое из этих понятий – объект для 

внимательного изучения.  

Обратите внимание на перечень средств доказывания, содержащихся в 

ч.2 ст.55 ГПК РФ. Впервые в истории гражданского процессуального 

законодательства введено такое средство доказывания, как аудио - видеозаписи. 

Каждое средство доказывания имеет свои отличительные особенности, 

определяющие специфику их привлечения в процесс, исследования и оценки. 

Доказывание как процессуальная деятельность имеет свою структуру. В 

контексте доказательственной деятельности необходимо иметь отчетливое 

представление о правилах распределения обязанностей по доказыванию, 

процессуальном порядке представления, истребования, исследования и оценке 
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доказательств, правах и обязанностях субъектов, участвующих в 

судопроизводстве. 

Список литературы 

Смотри литературу к теме 1 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

Тема 2.4 Судебное разбирательство гражданских дел  

Практическое занятие 6 Судебное разбирательство гражданских дел – 2ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – участие студентов в судебном разбирательстве гражданского 

дела (по согласованию с Председателем районного суда), семинар и 

составление определения о возбуждении гражданского дела 

Вопросы семинара: 

 Понятие судебного разбирательства. 

 Задачи судебного разбирательства. 

 Процессуальные функции судебного разбирательства.  

 Порядок судебного разбирательства. 

 Подготовительная часть судебного разбирательства. 

 Ходатайства участников судебного разбирательства. 

 Принятие и объявления решения суда. 

 Основания отложения разбирательства гражданского дела. 

 Основания приостановления производства по гражданскому делу. 

 Основания окончания дела без принятия судебного решения. 

 Протокол судебного заседания. 

Рекомендации студентам: 

Прежде всего, повторите понятие стадии процесса. Приступать к 

изучению темы рекомендуется с исследования понятия, значения и места 

стадии судебного разбирательства среди стадий процесса. Следует уяснить, чем 

эта стадия процесса отличается как от предшествующих, так и от последующих 

стадий. Сравнительное исследование следует проводить, опираясь на задачи, 

субъектный состав, содержание действий, совершаемых в каждой стадии 

процесса. 
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В стадии судебного разбирательства наиболее полно проявляют себя все 

принципы гражданского процессуального права. Работая над темой, 

необходимо проанализировать действие всех принципов отрасли права в стадии 

судебного разбирательства. Для этого надо тщательно изучить правовые 

нормы, содержащиеся в разделе I и главе 15 ГПК РФ. 

Например, исследуя действие принципа состязательности, следует 

обратить внимание на правовые нормы, регламентирующие порядок 

разъяснения лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей (ст.165 ГПК 

РФ), на нормы, регулирующие порядок разрешения судом заявлений лиц, 

участвующих в деле (ст.166 ГПК РФ). Важное значение имеют нормы, 

устанавливающие последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих 

в деле (ст.167 ГПК РФ). Надо проанализировать и нормы, содержащиеся в 

ст.170, 174, 175, 177 ГПК РФ, и все другие, раскрывающие содержание 

принципа состязательности и гарантирующие его действие в этой стадии 

процесса. 

Изучая проявление принципа диспозитивности в стадии судебного 

разбирательства, следует, в частности, проанализировать правовые нормы, 

содержащиеся в ст.173, 220, 221 ГПК РФ.  

Для лучшего усвоения вопросов о роли председательствующего в 

судебном заседании, о порядке в судебном заседании и мерах, применяемых к 

нарушителям порядка, рекомендуется изучить не только учебник, но и 

дополнительную литературу, главу 15 ГПК РФ и комментарий к ней. 

Судебное заседание включает в себя 4 составные части:  

1 подготовительная; 

2 исследование обстоятельств дела; 

3 судебные прения; 

4 постановление и оглашение решения. 

Каждая часть имеет свою частную задачу. Все части судебного заседания 

находятся в тесной связи друг с другом, составляя в совокупности единый 

процесс судебного разбирательства. 
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Надо понять, в каком порядке совершаются процессуальные действия в 

каждой части судебного заседания. Особое внимание обратить на 

подготовительную часть. Суд разрешает три основные вопроса. Необходимо 

уяснить, какие это вопросы, и в каком порядке проводятся процессуальные 

действия для их выяснения. 

Суду не всегда удается рассмотреть и разрешить дело в одном судебном 

заседании. Не редко суд сталкивается с обстоятельствами, препятствующими 

разбирательству и разрешению дела в данном судебном заседании. В подобных 

случаях разбирательство дела откладывается либо производство по делу 

приостанавливается, или прекращается, либо заявление оставляется без 

рассмотрения. 

Чтобы понять существо каждого из указанных процессуальных действий, 

нужно уяснить цели, основания и правовые последствия их совершения. 

 Отложение разбирательства дела представляет собой отсрочку 

рассмотрения с назначением дня следующего судебного заседания. при 

изучении оснований отложения разбирательства дела следует знать содержание 

ст.169 ГПК РФ и постатейные материалы к этой статье. 

Приостановление производства по делу – это временное прекращение 

судом процессуальных действий, вызванное возникшими объективными (т.е. 

независящими от действия суда и сторон) обстоятельствами, препятствующими 

дальнейшему развитию процесса и в отношении которых нельзя точно 

определить, когда они будут устранены и наступит возможность возобновления 

производства. 

Закон предусматривает обязательное и факультативное приостановление 

производства по делу. Основания обязательного приостановления производства 

изложены в ст.215 ГПК РФ, а факультативного – ст.216 ГПК РФ. 

Важное значение имеют и сроки приостановления производства, 

указанные в ст.217 ГПК РФ.   
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Завершить изучение вопроса об отложении разбирательства дела и 

приостановлении производства по делу рекомендуется сравнением этих двух 

институтов и выявлением их отличительных черт.  

При исследовании вопросов о прекращении производства по делу и 

оставлении иска без рассмотрения особое внимание обратить на основания и 

правовые последствия этих действий. По этим признакам, в первую очередь, и 

следует провести сравнение двух указанных институтов.  

Необходимо понять сущность и содержание протокола судебного 

заседания, порядок составления, принесения замечаний на протокол и порядок 

рассмотрения этих замечай (ст.228 – 232 ГПК РФ). 

Список литературы 

Смотри литературу к теме 1 

 

Тема 2.5 Постановление суда первой инстанции  

Практическое занятие 7 Постановление суда первой инстанции – 2ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – участие студентов в судебном разбирательстве гражданского 

дела (по согласованию с Председателем городского суда), семинар и 

составление постановлений суда первой инстанции (решение, определение и 

судебного приказа) 

Вопросы семинара: 

 Понятие и виды судебных постановлений. 

 Отличия судебных решений от судебных постановлений. 

 Сущность и значение судебного решения. 

 Требования к судебному решению и его содержание. 

 Вступление судебного решения в законную силу и пределы его действия. 

 Содержание судебного определения. 

 Вступление судебного решения в силу. 
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Рекомендации студентам: 

Приступая к изучению темы, прежде всего, рекомендуется выяснить, что 

следует понимать под постановлениями суда первой инстанции. Только после 

этого можно заняться исследованием видов судебных постановлений. 

Различают три вида постановлений суда первой инстанции: 

1 решения; 

2 определения; 

3 судебные приказы. 

Необходимо уяснить, в чем состоит отличие судебного решения от 

определения суда первой инстанции и судебного приказа. 

По вопрос о сущности судебного решения в литературе высказаны 

различные взгляды. Для усвоения этого вопроса следует внимательно изучить 

рекомендованную литературу и учебники. 

Значение судебного решения определяется полностью значением 

правосудия по гражданским делам. 

Содержанию и форме судебного решения посвящены ст.197, 198 ГПК РФ 

и соответствующие параграфы учебников. 

Решение всегда излагается в письменной форме, оно состоит из 4 частей: 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. 

Следует уяснить, что же конкретно должно быть изложено судом в 

каждой части решения. Большую помощь при изучении этого вопроса окажут 

разъяснения Верховного Суда РФ, а также комментарии и постатейные 

материалы к ГПК РФ. 

Здесь же необходимо обратить внимание и на специфику решений по 

делам о присуждении имущества или его стоимости (ст.205 ГПК РФ), решений, 

обязывающих ответчика совершить определенные действия (ст.206 ГПК РФ), а 

также решений, вынесенных в пользу нескольких истцов или против 

нескольких ответчиков (ст.207 ГПК РФ). 
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В случаях, когда суд устанавливает определенный порядок и срок 

исполнения решения или принимает меры к обеспечению его исполнения, об 

этом тоже указывается в решении (ст.204 ГПК РФ). 

При наличии оснований, установленных в законе, суд обращает решение 

к немедленному исполнению. Немедленное исполнение решения не следует 

смешивать с исполнением решения, вступившего в законную силу с момента 

его вынесения. 

При изучении вопроса о немедленном исполнении нужно различать:  

1 случаи, когда решение обязательно подлежит немедленному 

исполнению (ст.211 ГПК РФ); 

2 случаи, когда суд может допустить немедленное исполнение решения 

(ст.212 ГПК РФ). 

Таким образом, закон закрепил две формы немедленного исполнения 

решения (обязательное и факультативное - ст.211 – 212 ГПК РФ). Каждая из 

них имеет свои указанные в законе основания.  

При подготовке вопроса необходимо понять и назначение немедленного 

исполнения решения. 

Следующий вопрос этой темы – требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

Основные требования закреплены в ст.195 ГПК РФ – решение должно 

быть законным и обоснованным. 

Этот вопрос рекомендуется изучать, связывая его с теми последствиями, 

которые влекут за собой нарушения указанных требований (ст.362, 363, 364 

ГПК РФ). 

Понятия законности и обоснованности судебного решения тесно связаны 

между собой, вместе с тем они имеют свое содержание.  

Студенту следует уяснить, в каких случаях решение можно считать 

законным, и какое решение является обоснованным. 
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К решению предъявляются и другие требования. Оно должно быть 

определенным, безусловным, полным, вынесенным с соблюдением 

установленной законом формы. 

Надо раскрыть содержание и этих требований, предъявляемых к 

судебному решению. 

При изучении вопроса об устранении недостатков судебного решения, 

вынесшим его судом, следует помнить, что с момента вынесения решение суда 

приобретает качество неизменности. После объявления решения по делу суд, 

вынесший решение, не вправе сам изменить или отменить его (ст.200 ГПК РФ). 

Только некоторые указанные в законе недостатки могут быть исправлены 

судом, который постановил решение. 

Суд, постановивший решение, может сам исправить только следующие 

недостатки: 

1 исправить описки и явные арифметические ошибки в своем решении 

(ст.200 ГПК РФ); 

2 вынести дополнительное решение, устранив его неполноту (ст.201 

ГПК РФ); 

3 разъяснить свое решение, если оно не ясно изложено (ст.202 ГПК РФ); 

4 отсрочить и рассрочить исполнение решения (ст.203 ГПК РФ). 

Важно понять существо каждого из указанных недостатков, порядок 

возбуждения, рассмотрения и разрешения вопросов по их устранению. 

По вопросу о законной силе судебного решения в научной и учебной 

литературе высказаны различные точки зрения. Изучение рекомендованной 

литературы поможет уяснить существо научного спора и продумать свою 

позицию по этому вопросу. 

Законная сила судебного решения есть его правовое действие, 

проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе 

фактов устанавливается окончательно, и в том, что установленные решением 

права подлежат беспрекословному осуществлению по требованию 

управомоченных лиц.  
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Устойчивость и способность к осуществлению решения по вступлении 

его в законную силу проявляются в следующих правовых последствиях: 

1 неопровержимости; 

2 исключительности; 

3 обязательности; 

4 преюдициальности; 

5 исполнимости. 

Следует внимательно изучить каждое из указанных правовых 

последствий. 

Законная сила решения имеет объективные (по объекту решения) и 

субъективные (по кругу лиц) пределы.  

Объективные пределы законной силы решения распространяются только 

на правоотношения и юридические факты, установленные судом в решении. На 

факты, возникшие после внесения решения, его законная сила не 

распространяется. 

Субъективные пределы законной силы решения распространяются только 

на лиц, участвующих в деле и на их правопреемников. Другие лица вправе 

оспаривать правоотношения и факты, установленные решением суда без их 

участия. 

Вопрос о субъективных пределах законной силы судебного решения не 

следует смешивать с вопросом об общеобязательности судебного решения. С 

решением суда как органа государственной власти обязаны считаться все 

граждане, должностные лица и организации во всех тех случаях, когда их 

действия так или иначе связаны с разрешенным судом делом. 

Рекомендуется изучить и вопрос об определениях суда. Особое внимание  

следует обратить на понятие и виды определений, имея ввиду, что в учебниках 

даны различные классификации определений суда первой инстанции. 

При изучении частных определений суда нужно проанализировать 

содержание ст.226 ГПК РФ и уяснить, в каких случаях, и в каком порядке 

выносит суд частное определение, как и в какой срок должны на него 
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отреагировать должностные лица, которым оно направлено, можно ли 

обжаловать это определение в кассационном порядке. 

Список литературы 

Смотри литературу к теме 1 
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РАЗДЕЛ 3 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 3.1 Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений суда 

Практическое занятие 9 Апелляционное производство по пересмотру 

решений и определений суда – 2ч 

Цель: 

Закрепить теоретические знания по изучаемой теме. 

Форма занятия – семинар, составление заявления (жалобы) гражданина на 

решения суда по гражданскому делу для обращения в апелляционную 

инстанцию  

Вопросы семинара: 

 Сущность и значение апелляционного производства. 

 Порядок обжалования решений мирового судьи. 

 Субъекты гражданского процесса, имеющие право обжалования и 

опротестования решений суда. 

 Порядок рассмотрения апелляционной жалобы и протеста прокурора. 

 Полномочия апелляционной инстанции. 

 Постановления апелляционной инстанции. 

Рекомендации студентам: 

Апелляционное производство по гражданским делам, рассмотренных 

мировыми судьями, есть, деятельность суда апелляционной инстанции 

(районного суда), возникающая по апелляционной жалобе лиц, участвующих в 

деле. оно характеризуется вторичным рассмотрением и разрешением дела по 

существу, с целью проверки законности и обоснованности не вступивших в 

законную силу решений и определений мировых судей. 

Апелляционное обжалование судебных постановлений – древнейший 

способ обжалования, имеющий свое начало в римском гражданском процессе. 
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В России порядок апелляционного обжалования и апелляционное 

производство наиболее полно и последовательно были урегулированы в Уставе 

гражданского судопроизводства 1864г. С 1917г. по 2000г. в российском 

гражданском процессуальном законодательстве не было норм, закрепляющих 

апелляционный способ обжалования.  

В апелляционном порядке обжалуются не вступившие в законную силу 

судебные постановления. Важно помнить, что в гражданском процессуальном 

законодательстве предусмотрены две возможности по обжалованию не 

вступивших в законную силу решений и определений суда: в кассационном и 

апелляционном порядке. 

Апелляционный порядок предусмотрен для обжалования не вступивших 

в законную силу решений и определений суда. 

Кассационный – для обжалования вступивших в законную силу решений 

и определений, принятых соответствующими федеральными судами общей 

юрисдикции. К федеральным судам общей юрисдикции относятся Верховный 

Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 

районные суды, военные и специализированные суды (ч.3 ст.4 ФКЗ «О 

судебной системе РФ»). 

Существенное отличие апелляционного способа обжалования от 

кассационного заключается в том, что апелляционное обжалование направлено 

в основном на проверку дела, а кассационное обжалование – на проверку 

решения. Чтобы понять данное различие, необходимо изучить вопросы о 

понятии, сущности, признаках и видах апелляции. 

Под правом апелляционного обжалования понимается право на 

возбуждение апелляционного производства. Для реализации данного права 

необходимо наличие объекта и субъектов обжалования, а также 

предусмотренного законом порядка его осуществления. 

К субъектам, имеющим право апелляционного обжалования, относятся 

лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, заявляющие самостоятельные 
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требования на предмет спора, третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора, прокурор). 

Прокурор вправе обжаловать решение мирового судьи только в том 

случае, если он участвовал в деле.  

Право апелляционного обжалования имеют и судебные представители, но 

только в том случае, если данное полномочие оговорено в доверенности на 

ведение дела в суде, выданной представляемым (ст.54 ГПК РФ). Законные 

представители не связаны доверенностью на ведение в суде дел своих 

представляемых.  

Право на подачу апелляционной жалобы на решение мирового судьи 

имеют и правопреемники лиц, участвующих в деле (ст.44 ГПК РФ). 

Средством возбуждения апелляционного производства для сторон и 

третьих лиц служит апелляционная жалоба, для прокурора – апелляционное 

представление.  

В качестве суда апелляционной инстанции для мирового судьи выступает 

районный суд (ст.21 ФКЗ «О судебной системе РФ»). Апелляционные жалобы, 

представление подаются в соответствующий районный суд через мирового 

судью. 

Апелляционные жалоба, представление составляются в письменной 

форме. Содержание апелляционных жалобы, представления должно отвечать 

требованиям ст.333 ГПК РФ.  

Необходимо обратить внимание на то, что в апелляционной жалобе, 

апелляционном представлении не могут содержаться требования, которые не 

были заявлены мировому судье. 

Существование в законе данного запрета объясняется тем, что основой 

апелляционного обжалования является правило «двойной подсудности». Это 

означает, что одно и то же дело должно быть рассмотрено дважды: первый раз 

– в суде первой инстанции, второй – в суде апелляционной инстанции. 

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции нового требования, не 

заявлявшегося и не рассматривавшегося в суде первой инстанции (мировым 



30 

 

судьей), нарушало бы данное правило и противоречило бы содержанию 

апелляции как таковой. 

Студенту необходимо знать, какие наступают юридические последствия 

при несоблюдении требований закона о содержании апелляционных жалобы, 

представления и порядка их подачи. Для этого следует ознакомиться с 

содержанием ст.323, 324 ГПК РФ. 

Поскольку, рассмотрение дела в апелляционном порядке осуществляется 

по правилам производства в суде первой инстанции (ч.2 ст.327 ГПК РФ), то 

студенту следует обратиться к анализу норм Гражданского Процессуального 

кодекса РФ о подготовке дела к судебному разбирательству, судебному 

разбирательству и вынесению решения. 

Представляются интересными для обсуждения вопросы о пределах 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, о действии принципа 

состязательности, диспозитивности, о соотношении принципов законности и 

диспозитивности при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

Изучая вопрос о полномочиях суда апелляционной инстанции (ст.328 

ГПК РФ), следует помнить о том, что в ГПК РФ закреплена полная апелляция, 

в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствует такое полномочии, 

как отмена решения мирового судьи полностью или в части и направление дела 

на новое рассмотрение. 

Следует обратить внимание на различие полномочий суда апелляционной 

инстанции по вынесению нового решения и изменения решения суда. 

В соответствии со ст.329 ГПК РФ постановления суда апелляционной 

инстанции, в зависимости от реализуемого полномочия, могут приниматься в 

форме апелляционного решения, которое полностью или в части заменяет 

решения суда, и форме определения. 

Основания к отмене или изменению судебного решения в апелляционном 

порядке аналогичны основаниям к отмене судебного решения в кассационном 

порядке. 

Основаниями к отмене или изменению решения суда являются: 
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1 неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2 недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 

3 несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении 

суда, обстоятельствам дела; 

4 нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права (ст.362 ГПК РФ). 

Смотри литературу к теме 1 
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