
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

Юридический институт 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

ОП.08  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Специальность: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Квалификация  выпускника: юрист 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

Пояснительная записка                                                                                                                     4 

Тематический план                                                                                                                            5 

Содержание практических занятий                                                                                            11 

Практическое занятие №1                                                                                                           11                                            

Практическое занятие № 2                                                                                                          14 

Практическое занятие № 3                                                                                                          18 

Практическое занятие № 4                                                                                                          22 

Практическое занятие № 5                                                                                                          24 

Практическое занятие № 6                                                                                                          27 

Практическое занятие № 7                                                                                                          29 

Практическое занятие № 8                                                                                                          32 

Информационное обеспечение обучения                                                                                  34 

Лист внесения изменений к методическим рекомендациям по практическим занятиям         37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 4 

 

Методические рекомендации по практическим занятиям, являющиеся  частью учебно-

методического комплекса по дисциплине ОП.08 «Гражданский процесс»  составлены в 

соответствии с: 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом  по специальности 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения»; 

2 Рабочей программой учебной дисциплины; 

3. Локальными актами НовГУ. 

Методические рекомендации включают 8 практических занятий, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины в объёме 16 часов.  

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

-составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

-составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен знать: 

-Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

-порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

-формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

-виды и порядок гражданского судопроизводства;  

-основные стадии гражданского процесса. 

Время на решение теста 15-20 минут в конце занятия.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Время на решение теста 15-20 минут в конце занятия: 

менее 50% правильно выполненных заданий – «неудовлетворительно»  

50 - 74 % правильно выполненных заданий - «удовлетворительно»; 

75-89 % - «хорошо»;  

90-100% - «отлично».   

 

 

 

 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.08 Гражданский процесс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет, система и 

источники 

Гражданского 

процессуального 

права  

Содержание учебного материала 

Судебная система Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. 

Задачи гражданского судопроизводства. Понятие гражданского процесс-

суального права, предмет его регулирования. Место гражданского процесс-

суального права в системе права. Источники гражданского процессуального 

права РФ. Предмет и метод науки гражданского процессуального права. 

1 1, 2 

Тема 2. 

Принципы 

гражданского 

процесса 

 

Содержание учебного материала  
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. Организационные и 

функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

1 1, 2 

 Тема 3. 
Подведомственность 

и подсудность 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды подведомственности, правила её определения. Подведом-

ственность гражданских дел. Критерии подведомственности гражданских дел 

судам общей юрисдикции. Понятие и виды подсудности. Родовая (предметная) 

подсудность. Территориальная подсудность и её виды.  

2 2, 3 

Практическое занятие № 1: 

Подведомственность и подсудность 

2 

Тема 4. Лица, 

участвующие в деле 
Содержание учебного материала  
Лица, участвующие в деле, и 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.    Понятие сторон в гражданском процессе как основных участников 

искового судопроизводства, их правовое положение. Гражданская 

процесссуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальное соучастие. Надлежащая и ненадлежащая 

сторона. Условия и порядок замены ненадлежащей стороны, последствия 

замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство. Прокурор в 

2 2, 3 
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гражданском процессе. 

Тема 5. 
Представительство в 

суде 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды представительства. Виды представительства.  Место представи-

теля среди лиц участвующих в гражданско-процессуальных правоотношениях. 

Доверенность, передоверие, прекращение доверенности, последствия прекраще-

ния доверенности.        

2 1 

Практическое занятие № 2: 

Представительство в суде 

2 

Тема 6. 
Доказательства  

Содержание учебного материала  
Понятие судебного доказательства и средства доказывания. Понятие предмета 

доказывания. Определение предмета доказывания по гражданскому делу. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Классификация доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Основания к 

обеспечению доказательств.  

2 2, 3 

Тема 7. Судебные 

извещения и вызовы 
Содержание учебного материала  
 Судебные извещения и вызовы. Содержание судебных повесток и иных 

судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. 

Вручение судебной повестки. Последствия отказа от принятия судебной 

повестки или иного судебного извещения.  

1 1,2,3 

Тема 8. 
Процессуальные 

сроки 

Содержание учебного материала  
Понятие процессуальных сроков и их значение.  Виды сроков. Процессуальные 

сроки для действий суда, лиц участвующих в деле и иных лиц. Исчисление 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

1 1,3 

Тема 9. Судебный 

приказ 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и основания приказного производства. Разрешение заявления по 

существу. Отмена судебного приказа. 

1 2 

 

Тема 10. 
Предъявление иска. 

Обеспечение иска 

Содержание учебного материала  
Право на иск. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

Требования к иску. Принятие искового заявления. Обеспечение иска. 

1 1,3 

Практическое занятие № 3:  
Предъявление иска. Обеспечение иска. 

2 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p959
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p969
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p969
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p980
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p985
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p994
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_10.html#p994
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Тема 11. 

Подготовка 

гражданского дела к 

судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала  
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и её значение. Объём 

и содержание процессуальных действий по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Окончание 

производства по делу в стадии подготовки к судебному разбирательству.   

2 1,3 

Тема 12. Судебное 

разбирательство 

 

Содержание учебного материала  
Порядок рассмотрения гражданских дел судом. Значение судебного 

разбирательства как главной стадии гражданского процесса. Составные части 

судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.  

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Принятие судебного 

решения по гражданскому делу. Отложение разбирательства по гражданскому 

делу. Приостановление разбирательства по делу. Окончание рассмотрения дела 

без вынесения судебного решения. Прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, 

замечания на протокол, порядок их рассмотрения. Мировое соглашение. 

2 1, 2 

Практическое занятие № 4:  
Судебное разбирательство 

2 

Тема 13.  
Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

Содержание учебного материала  
Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Отказ в принятии заявления или прекращение производства 

по делу, возникшему из публичных правоотношений. Производство по делам о 

признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в 

части. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Производство 

по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ. 

2 1,3 

Практическое занятие № 5: 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

2 

Тема 14. Особое 

производство 
Содержание учебного материала  
Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. Порядок 

рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого 

производства. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усы-

новление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно отсутству-

2 1,2,3 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_34.html#p2428
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_34.html#p2428
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ющим или объявление гражданина умершим. Ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распо-

ряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправ-

лений или изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение 

заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 15. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

Содержание учебного материала  
Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения 

мирового судьи в апелляционном порядке. Апелляционное обжалование 

определений мирового судьи. 

2 1 

Практическое занятие № 6: 

Производство в суде апелляционной инстанции 

2 

Тема 16. Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

Содержание учебного материала  
Право, сроки и порядок подачи кассационной жалобы, представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления. Оставление кассационных 

жалоб, представлений без движения. Возвращение кассационных жалоб, 

представлений. 

Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Вынесение кассационного 

определения. Законная сила кассационного определения. Частное определение 

суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной 

инстанции. 

Порядок и сроки подачи и рассмотрения частной жалобы, представления 

прокурора.  

Порядок подачи и содержание надзорной жалобы или представления прокурора. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение 

дел, истребованных в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения 

гражданского дела в суде надзорной инстанции. 

4 1 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
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Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Постановление суда надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции.  

Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда, вступивших в законную силу. Порядок и сроки подачи 

заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений суда. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. 

Практическое занятие № 7: 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

2 

Тема 17.  
Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала  
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц 

без гражданства. Дипломатический иммунитет. 

2 1,2 

Тема 18. 
Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

Содержание учебного материала  
Сущность исполнительного производства, его участники. Общие правила 

исполнительного производства. Исполнительное производство по спорам 

неимущественного характера, распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении 

решения суда. 

2 1 

Практическое занятие № 8: 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

2 

Самостоятельная работа студентов №1 

Изучение словаря терминов. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов №2 

Подготовка к словарному диктанту по определениям.  

 

2 

Самостоятельная работа студентов №3 

Тестирование 

4 

 

Самостоятельная работа студентов №4 

Подготовка и создание рефератов, кроссвордов, разработка схем. 

 

6 

Самостоятельная работа студентов №5 

Составление доверенностей, претензий, исковых заявлений 

6 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_54.html#p3584
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_54.html#p3584
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_54.html#p3584
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
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Самостоятельная работа студентов №6 

Создание презентации по теме реферата. Защита.  

4 

Всего 72   
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Содержание практических занятий  
 
 

Тема 3. Подведомственность и подсудность  
Практическое занятие № 1. 

 
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ  (2 часа). 

 

Цель –  рассмотреть отличия подведомственности и подсудности гражданских дел. 

Проанализировать разграничение компетенции между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. 

уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

знать: 

-понятия и виды подсудности и подведомственности 

-отличие родовой подсудности от территориальной 

Основные теоретические положения: 

Значение подведомственности достаточно многогранно. Прежде всего, 

подведомственность выступает в качестве межотраслевого института права, 

выполняющего функции распределительного механизма юридических дел между 

различными юрисдикционными органами. В условиях построения и осуществления 

системы государственной власти на принципах разделения властей 

подведомственность играет роль рабочего юридического механизма, позволяющего 

реализовать данное положение в государственно-правовом строительстве. Ведь 

недостаточно провозгласить начала разделения властей, необходимо и реально 

воплотить его в законодательство и юридическую практику всех государственных 

органов с помощью правовых критериев. 

Подведомственность является одним из юридических условий, определяющих 

возникновение права на обращение в суд. В этом аспекте подведомственность 

очерчивает пределы реализации данного права, определяя границы судебной власти в 

соотношении с законодательной и исполнительной. Подведомственность выступает и 

в качестве юридического факта в конкретном фактическом составе, определяющем 

возникновение гражданского процесса. При обращении в суд подведомственность из 

качества юридического условия становится юридическим фактом, который 

устанавливается судьей при решении вопроса о возбуждении гражданского дела. При 

этом в конкретном фактическом составе юридическим фактом является не сама по 

себе подведомственность, а ее конкретный, определенный вид. В каждом 

фактическом составе может быть либо исключительная судебная 

подведомственность, либо разновидности множественной подведомственности. 

В основе первого этапа определения компетенции судебных органов России 

лежит конституционное положение о том, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). В соответствии с этим 

положением, практически любое нарушенное право как гражданина, так и 

организации может стать предметом судебного разбирательства. Данный тезис делает 

сферу судебной защиты практически неограниченной. 

Гражданский процесс по конкретному делу начинается с размышлений судьи 

после получения им искового заявления или заявления по делам особого производства 
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о том, должен ли суд рассматривать поступившее требование и защищать право, либо 

рассмотрение и разрешение спора отнесено к ведению другого государственного 

органа или, скажем, трудового коллектива. 

Такой вопрос возникает и у адвоката, если к нему обращаются с просьбой о 

правовой помощи, у юриста, защищающего права и интересы организации, у других 

заинтересованных лиц. Вопрос, в каком порядке и форме должна осуществляться 

защита того или иного права (в судебном, арбитражном и т.д.) — это вопрос о 

подведомственности гражданских дел. 

В рекомендованных студентам источниках можно прочитать, что юридическое 

понятие «подведомственность» происходит от слова «ведать» и означает 

распределение между органами государства, а также общественными, 

кооперативными и иными организациями правомочий по рассмотрению и разреше-

нию споров о праве и иных правовых вопросов. 

Судебную подведомственность можно представить как объем дел (гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных и др.), отнесенных к ведению судов. 

При подготовке к занятиям по теме нужно усвоить, что с помощью правовых 

норм о подведомственности гражданские споры и иные правовые требования для их 

рассмотрения и разрешения распределяются между судебной и иными формами 

защиты права. 

Если гражданское дело отнесено законом к ведению суда, соответственно 

возникает второй вопрос: какой конкретно суд судебной системы должен его 

рассматривать? Ответ на этот вопрос содержится в правовых нормах о подсудности. 

Нормы о подсудности распределяют подведомственные судам общей юрисдикции дела 

между судами судебной системы. 

Проблема подведомственности является сложной для студентов по ряду причин. 

Во-первых, изучение гражданского процессуального права только начинается и 

студент еще не знает многих категорий этой науки, плохо оперирует ими. 

Во-вторых, нормы о подведомственности расположены в многочисленных 

нормативных актах как процессуально-правовых, так и материально-правовых. 

Если бы законом была предусмотрена одна судебная форма защиты права — 

вопрос о подведомственности решался бы легко: все правовые конфликты разрешались 

бы в суде. Однако в законодательстве в связи с особенностями разрешения споров 

между организациями, гражданами, расширением прав граждан на судебную защиту и 

по другим причинам предусмотрено несколько форм защиты права. Ответ, какие это 

формы, студент должен найти не в гражданском процессуальном законодательстве, а в 

материальном праве (ст. 11 ГК РФ). 

В научных источниках есть мнение, что подведомственность — явление 

материального права, поскольку весьма часто именно нормы последнего 

предусматривают форму защиты нарушенного права. 

Нормы о подведомственности (гл. 3 ГПК) устанавливают общие правила и часто 

носят отсылочный характер (см., например, ст. 26 ГПК). Правильно решить вопрос о 

подведомственности суду конкретного спора или иного правового требования можно, 

только пользуясь толкованием общих норм, предусмотренных в ГПК и конкретных 

материально-правовых норм, регулирующих спорное правоотношение. 

В-третьих, обстоятельство, определяющее сложность подготовки и изучения 

темы «Подведомственность и подсудность», состоит в том, что объем дел, отнесенных 
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к ведению судов, не является величиной постоянной. Наоборот, в период проведения 

и реализации судебно-правовой реформы наблюдается тенденция расширения 

института судебной подведомственности. 

Новеллы законодательства, касающиеся подведомственности, студенты должны 

узнать на лекции по данной теме и в рекомендованной литературе. 

Огромную помощь в изучении темы могут оказать постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по конкретным категориям гражданских дел. 

Дать правильные и квалифицированные ответы по конкретным задачам по теме, 

пользуясь только нормами гл. 3 ГПК, нельзя. Необходимо обязательно правильно 

квалифицировать спорное правоотношение, найти конкретный нормативный акт, 

регулирующий правоотношение, изучить его, определить подведомственность путем 

уяснения смысла норм гражданского процессуального и материального права в 

совокупности. 

Для студентов сложным представляется разграничение компетенции между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Здесь необходимо учитывать, 

что арбитражные суды как специализированные суды могут рассматривать лишь те 

дела, которые отнесены федеральным законодательством к их ведению, поэтому их 

подведомственность определяют как специальную. 

Студентам рекомендуется обратить внимание на статьи 1, 29, 30 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

 
Содержание занятия: 

Вопросы к обсуждению: 

1. Подведомственность судов общей юрисдикции. 

2. Виды подведомственности. 

3. Понятие подсудности и ее виды в гражданском процессе. 

4. Территориальная подсудность и ее виды. 
 

Работа над рефератом 

Рекомендуемые темы для  рефератов: 

1. Подсудность и ее виды. 

2. Проблемы определения родовой подсудности. 

3. Территориальная подсудность и ее виды. 

4. Подведомственность: понятие и сущность.  

 

Требования к результатам работы: устные ответы, план реферата по выбранной 

теме 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

Нормативные правовые акты и   специальная литература: 

1. ГПК РФ  

2. АПК РФ  
Официальные акты высших судебных органов и судебная практика  

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 N 5 "О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации"  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении 

судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний"  

 

 

Тема 5. Представительство в суде  

Практическое занятие № 2. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ  (2 часа). 

 

Цель – проанализировать значение института представительства, а также научиться 

составлять доверенности на представительство в суде. 

уметь: 
- характеризовать: институт представительства; 

-объяснять: требования, предъявляемые к доверенностям; 

-отличать: виды представительства; 

знать: 

-понятие и виды представительства; 

-правила составления доверенности; 

-условия передоверия и отзыва доверенности. 

Основные теоретические положения: 

Представительство в судах общей юрисдикции регулируется в основном гл. 5 ГПК, 

гл. 10 ГК и Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". 

В соответствии со ст. 48 ГПК граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь 

по этому делу представителя. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие 

в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными 

правовыми актами или учредительными документами, либо их представители. Таким 

образом, процессуальное представительство представляет собой выполнение 

процессуальных действий одним лицом от имени и в интересах другого лица. 

Цели судебного представительства определяются необходимостью обеспечить 

наиболее полную защиту интересов граждан и организаций. В современных условиях 

значение судебного представительства возрастает по целому ряду причин. Во-первых, 

в связи с переходом к состязательной модели гражданского процесса и снятием с суда 

обязанностей по доказыванию. В условиях возложения бремени доказывания на сами 

стороны лицу, не имеющему необходимого минимума юридических знаний, будет 

крайне сложно доказать обоснованность своих требований или возражений. Во-

вторых, сама правовая система все более и более усложняется и дифференцируется на 

все новые и новые правовые образования, увеличивается количество правовых актов, 
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что требует специализации и среди юристов. Поэтому без участия 

квалифицированного юриста провести судебный процесс на профессиональном 

уровне становится практически невозможным. Изложенными причинами (существует 

и ряд других) объясняется существование в современном правовом обществе 

института адвокатуры. 

Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что институт представительства, и 

прежде всего адвокатуры, способствует реализации права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь, закрепленного в ст. 48 Конституции РФ. 

В гражданском процессе вести свои дела через представителей могут не все 

участники процесса. Такое право законом предоставлено сторонам, третьим лицам с 

самостоятельными требованиями, третьим лицам без самостоятельных требований, 

органам государственного управления, организациям и гражданам, участвующим в 

гражданском процессе в порядке ГПК, заявителям и заинтересованным лицам по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, и делам особого производства. 

Эти лица именуются представляемыми лицами. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 

судебного представителя. 

Совместное (параллельное) участие представляемого и представителя в 

гражданском процессе имеет широкое распространение на практике. 

Дела юридических лиц в суде могут вести их органы либо представители. На 

практике же довольно широко используется параллельное участие в одном деле органа 

юридического лица и его представителя или представителей (например, директора и 

юрисконсульта предприятия). 

В судах интересов представителями Правительства РФ выступают должностные 

лица соответствующих федеральных органов исполнительной власти, в частности, 

Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом по искам, связанным с федеральной собственностью. 

«Судебный представитель выступает в суде «от имени представляемого». 

Выступление «от имени представляемого» означает правомерные действия 

представителя, совершенные в пределах его полномочий по отношению к суду, 

осведомленному о представительском характере этих действий, и направленные на 

получение правовых результатов для представляемого. 

Судебный представитель преследует в процессе свои конкретные цели: он вступает 

в дело для того, чтобы добиться для представляемого лица наиболее благоприятного 

решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предот-

вращения их нарушения в процессе и оказания содействия суду в отправлении 

правосудия по гражданским делам. 

Для выполнения этих задач он должен вступить в правовые отношения с судом. 

Эти отношения имеют свой субъектный состав, объект и содержание. 

Субъектами рассматриваемых отношений являются суд и судебный представитель. 

Учитывая, что представительство в гражданском процессе имеет большое 

значение и является важной гарантией в деле обеспечения защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций, российское законодательство установило 

довольно широкий круг лиц, которые могут быть представителями в суде (ст. 48-52 

ГПК). Перечень их не является исчерпывающим. К таким лицам на сегодняшний день 

также относятся патентные поверенные, работники юридических фирм, оказывающих 

правовую помощь гражданам и организациям, в том числе путем ведения дел в суде. 
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При наличии надлежащим образом оформленных полномочий на ведение дела эти 

лица допускаются судом к представительству. При изучении состава лиц, которые 

могут быть представителями в суде, студенту могут оказать большую помощь 

опубликованные комментарии, а также постатейные материалы к ГПК. 

Студент должен изучить и вопрос о процессуальном положении судебного 

представителя в гражданском процессе. По этому вопросу в юридической литературе 

высказаны разные точки зрения. По монографическим работам (А.А. Мельников, Л.Ф. 

Лес-ницкая, И.М. Ильинская, М.С. Шакарян, Я.А. Розенберг, В.М. Шерстюк) 

необходимо уяснить существо теоретического спора и определить свою позицию по 

данному вопросу. 

При исследовании субъектного состава представительства не менее важно усвоить 

и положение ст. 51 ГПК, в которой определен круг лиц, которые не могут выступать 

представителями в суде. 

Однако несовершеннолетние граждане, эмансипированные в соответствии со ст. 27 

ГК, а также вступившие в брак (ст. 21 ГК) приобретают дееспособность в полном объеме 

и поэтому могут быть представителями в суде. 

Следует обратить внимание, что лица, исключенные из коллегии адвокатов, не 

могут быть допущены судом к представительству в случае, предусмотренном ГПК. 

Вместе с тем, они могут выступать в суде представителями предприятия, учреждения, 

организации, в которых работают по трудовому договору, а также законными 

представителями. 

Судебный представитель вступает в процессуальные отношения с судом по 

поводу прав и обязанностей доверителя, а не своих прав. Эти права и являются 

объектом указанных отношений. 

Достижение целей, стоящих перед судебным представителем в процессе, 

осуществляется путем реализации предоставленных ему законом полномочий. 

Полномочия судебных представителей на ведение дела в суде должны быть 

удостоверены в соответствии с требованиями, содержащимися в ст. 53 ГПК. Определяя 

необходимые документы, подтверждающие полномочия усыновителей, следует 

обратить внимание на ст. 125 СК, которая устанавливает судебный порядок 

усыновления с последующей государственной регистрацией. 

Только при наличии надлежащим образом оформленных полномочий на ведение 

дела в суде представитель допускается в процесс и приобретает право на совершение 

всех тех процессуальных действий, которые вправе совершать сам представляемый. Он, 

в частности, может знакомиться с материалами дела, делать оттуда выписки, снимать 

копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании 

доказательств и т.д. Эти права представителя именуются общими. Без них представитель 

не может обойтись, защищая права своих доверителей. Они, как правило, не 

перечисляются в управомо-чивающих документах (в доверенности, ордере и др.). 

Вместе с тем в ГПК предусмотрены и такие процессуальные действия, право на 

совершение которых должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представителю (передавать дело в третейский суд, частично или полностью отказаться 

от исковых требований, признать иск и др.). Права представителя на совершение 

указанных распорядительных действий называют специальными правами. 

Законные представители вправе самостоятельно совершать без особых на то 

полномочий все распорядительные действия, перечисленные в ст. 52 ГПК. 
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Особое внимание необходимо обратить на основания возникновения 

представительства. Судебное представительство может появиться лишь при наличии 

совокупности материально-правовых и процессуальных фактов, т. е. сложного юриди-

ческого состава. К материально-правовым относятся факты, порождающие 

отношения между представляемым и представителем (факт заключения договора 

поручения, трудовой договор, удостоверенный в установленном законом порядке факт 

происхождения детей и др.). Для возникновения судебного представительства 

необходимы и процессуальные факты: возбуждение гражданского дела, предъявление 

представителем суду или судье оформленных в соответствии с требованиями ГПК 

полномочий, факт допуска судом представителя к участию в деле. 

В зависимости от материально-правовых фактов, являющихся основанием 

возникновения представительства, выделяется следующее представительство: 

договорное; общественное; законное. 

Договорное представительство возникает на основе договора поручения, 

трудового договора. Оно может появиться только при наличии волеизъявления самого 

представляемого, поэтому иногда его именуют добровольным представительством. Пред-

ставительствовать в суде на основании договора могут адвокаты, а также иные лица, 

указанные в ГПК. Их полномочия должны быть удостоверены доверенностью или 

ордером. 

От договорного следует отличать общественное представительство. Оно, как и 

договорное, не может возникнуть вопреки воли представляемого. Вместе с тем 

общественное представительство имеет свою специфику: основания возникновения, 

состав представителей, порядок оформления полномочий. Общественными 

представителями могут быть лица, указанные в ГПК. В суде ими, например, являются 

уполномоченные профессиональных союзов, обществ защиты прав потребителей и 

т.д. 

Законное представительство имеет свои материально-правовые основания 

возникновения: удостоверенный в установленном законом порядке факт 

происхождения детей от родителей, усыновление, установление опеки и 

попечительства. 

При изучении оснований законного представительства обязательно следует 

повторить гл. 10, 12, 19, 20, 21 СК. Законными представителями в суде выступают 

родители, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители. Они совершают от 

имени представляемых все процессуальные действия, право совершения которых 

принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом 

(например, ст. 37 ГК). 

Законные представители могут поручить ведение дела другому лицу, избранному 

ими в качестве представителя. 

Судебное представительство следует отличать от представительства в гражданском 

праве. Эти два самостоятельных вида представительства имеют различные цели, 

основания возникновения и прекращения, различный субъектный состав и условия 

допуска представителей к совершению юридических действий. 

При подготовке к теме, студентам предлагается обратиться к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации в части института представительства и обратить 

внимание на ст. 182-187 ГК РФ поподробнее. 



 18 

Также студентам предлагается составить общую доверенность на ведение 

гражданского дела в судебных инстанциях с применением норм законодательства, 

при этом следует обратить внимание на сроки и форму. 

Кроме того, студентам предлагается обратить внимание на некоторые формы 

доверенности и попытаться самостоятельно составить доверенность по собственной 

фабуле. 
 

Содержание занятия: 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и значение института представительства в гражданском процессе.  

2. Основания и виды представительства.  

3. Полномочия представителя в суде. Порядок их оформления.  

Практические задания 

1.Составить схему «Виды представительства»; 

2. Составить доверенность на представление интересов в суде общей юрисдикции. 

 

Требования к результатам работы: устные ответы, письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

Нормативные правовые акты и   специальная литература: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"//СЗ РФ. 2002. N 46. 

Ст. 4531. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102. 

 

 

Тема 10. Предъявление иска. Обеспечение иска  

Практическое занятие № 3. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА  (2 часа). 

 

Цель –  рассмотреть сущность искового производства. Научиться составлять исковое 

заявление в суд. 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: понятие «иск»; 

-различать: иск, заявление, жалобу; 
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-составлять: исковое заявление. 

знать: 

-нормы, регулирующие порядок составления и содержания искового заявления; 

-элементы иска; 

-виды исков; 

-основания обеспечения иска; 

-порядок процессуальных действий при обеспечении иска. 

Основные теоретические положения: 

Иск — основное процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного права. 

Исковое производство — основная форма защиты права, а иск — средство возбуждения этой 

формы судопроизводства. 

Отличительными чертами искового производства является наличие спора о праве и 

спорящих сторон, между которыми ведется спор о праве. 

Для исковой формы защиты права характерны следующие признаки: 1) наличие 

материально-правового требования, вытекающего из нарушенного или оспоренного права и 

подлежащего рассмотрению в определенном процессуальном порядке, т.е. наличие иска; 2) 

наличие спора о праве; 3) наличие двух сторон с противоположными интересами, между 

которыми ведется спор о праве гражданском. 

Поскольку иск является важнейшим процессуальным средством защиты права, то и 

форма, в которой происходит защита этого права называется исковой формой защиты права. 

В связи с принятием нового законодательства происходит дальнейшее развитие исковой 

формы защиты права, в частности, при рассмотрении и разрешении дел в порядке арбитраж-

ного производства и третейского разбирательства. 

Иск появляется только тогда, когда между истцом и ответчиком возникает спор о праве, 

который стороны не смогли разрешить между собой и передали его на рассмотрение суда. 

Тогда материально-правовое требование становится исковым требованием. Любое обращение в 

суд должно сопровождаться требованием истца к ответчику, т.е. конкретному лицу, 

нарушившему его право. Таким образом, в сочетании двух требований — материально-

правового, т.е. требования истца к ответчику и процессуально-правового, т.е. требования истца 

к суду о разрешении его спора с ответчиком и состоит иск. Следовательно иск — это единое 

понятие, имеющее две стороны: материально-правовую и процессуально-правовую. 

Иском следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в 

определенном процессуальном порядке материально-правовое требование одного лица к 

другому, вытекающее из спорного материально-правового отношения, основанное на 

определенных юридических фактах. 

Важное значение имеет вопрос об элементах иска. При его изучении необходимо 

усвоить не только понятие иска, содержание каждого из элементов, но и понять то значение, 

которое имеют элементы иска. Усвоению этой части курса будет способствовать и анализ 

элементов иска на основе опубликованной судебной практики. 

Все содержание иска определяется двумя его составными частями: предмет и основание 

иска. Один иск отличается от другого именно по этим двум элементам. Важное значение 

элементов иска состоит в том, что по предмету и основанию определяется тождество исков, они 

же служат средством индивидуализации исков. Элементы иска предопределяют объем и 

направление исследования дела при рассмотрении спора в судебном заседании. Элементы иска 

следует различать и при решении вопроса об изменении иска, предмета и основания иска. В ст. 

126 ГПК содержится указание на элементы иска. 

Предметом иска является то конкретное материально-правовое требование истца к 

ответчику, которое вытекает из спорного правоотношения и относительно которого суд должен 
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вынести решение. От предмета иска следует отличать материальный объект спора, которым 

может быть любой объект материального мира (вещь, предмет, сумма денег и др.). 

Основание иска составляют конкретные юридические факты, на которых истец 

основывает свое материально-правовое требование к ответчику. Закон требует, чтобы истец 

указал эти юридические факты, с наличием или отсутствием которых связано возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. 

Следует различать фактическое и правовое основание иска. Фактическое основание иска 

составляют юридические факты, а правовое основание иска — это указание на те правовые 

нормы, которыми следует руководствоваться при разрешении спора. Истец, обращаясь в суд за 

судебной защитой, должен указать то субъективное право, которое нарушено или 

неосновательно оспорено. 

Виды исков. Существует материально-правовая и процессуально-правовая 

классификация исков. Деление исков по материально-правовому признаку зависит от 

характера спорного материального правоотношения, оно помогает правильно определить 

подведомственность спора, направленность и объем судебной защиты, состав лиц, 

участвующих в деле, а также раскрыть процессуальные особенности рассмотрения конкретных 

категорий гражданских дел. 

Иски по процессуальной цели делятся на иски о присуждении и о признании. В 

литературе выделяются также в качестве самостоятельного вида исков — преобразовательные. 

Иски о признании направлены на признание наличия или отсутствия спорного права. 

Поэтому различают иски о признании положительные, направленные на признание права (права 

собственности, права авторства) и иски о признании отрицательные, направленные на 

признание отсутствия спорного права (иски о признании сделки недействительной, иски о 

признании брака недействительным). 

Как правило, иски о признании направлены на устранение неопределенности в праве. По 

решению, вынесенному по иску о признании, не требуется совершения каких-либо принуди-

тельных действий в отношении ответчика, поскольку защита права совершается в этих случаях 

непосредственно самим решением суда. 

Иски о присуждении наиболее распространены в практике рассмотрения гражданских 

дел. В исках о присуждении истец, как правило, обращаясь в суд, вначале просит признать за 

ним его спорное право, а затем принудить ответчика к совершению определенных действий. 

Иски о присуждении направлены на принуждение ответчика к совершению определенных 

действий, либо к воздержанию от совершения этих действий. Эти иски называются исками о 

воспрещении. Особенность решения, вынесенного по иску о присуждении, состоит в том, что 

требуются принудительные действия по его исполнению. Истцу выдается исполнительный лист, 

на основании которого он может требовать исполнения решения суда в принудительном 

порядке. Поэтому такие иски и называются исполнительными. Предметом иска о присуждении 

является материально-правовое требование истца, направленное на принуждение ответчика к 

совершению какого-либо действия (присудить, передать, взыскать и т.д.) в пользу истца или же 

на воздержание от совершения определенного действия. 

Основание иска о присуждении состоит из двух групп фактов: вначале устанавливаются 

факты, подтверждающие принадлежность истцу спорного права, а затем — свидетельствующие 

о том, что это право нарушено. 

Понятие «право на иск» относится к числу наиболее сложных и запутанных 

процессуальных категорий. Закон употребляет термин «право на иск» в различных смыслах, 

не определяя их содержания. Как и иск, право на иск должно быть единым. Поэтому нельзя 

говорить о самостоятельном существовании таких понятий, как право на иск в материальном 

смысле и право на иск в процессуальном смысле аналогично тому, как нельзя говорить об 

иске в процессуальном и об иске в материально-правовом смысле. Право на иск объединяет в 

себе два правомочия: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска, которые 
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выступают в единстве. В известной мере каждое из них может носить самостоятельный 

характер: у истца может быть право на удовлетворение иска, но не будет права на 

предъявление иска, поскольку его требование не подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

И в то же время у заинтересованного лица может быть право на предъявление иска, но не 

будет права на удовлетворение иска ввиду, например, истечения срока исковой давности. 

Таким образом, право на иск — сложное понятие, состоящее из двух названных правомочий: 

1) право на процесс, на деятельность суда (или иного юрисдикционного органа) по 

рассмотрению и разрешению спора; 2) право на получение защиты в определенном процес-

суальном порядке. 

Надо уметь различать предпосылки права на предъявление иска и условия осуществления 

права на предъявление иска. Значение предпосылок на предъявление иска состоит в том, что 

если нет той или иной предпосылки, то у истца нет права на предъявление иска и судья должен 

отказать в принятии искового заявления. 

Приступая к изучению института обеспечения иска, необходимо обратить внимание на 

то, что ст. 139 ГПК устанавливает перечень мер, допускаемых для обеспечения иска. Суд, по-

становивший определение об обеспечении иска, имеет право заменить один вид обеспечения 

иска другим, отменить меры по обеспечению иска как до вынесения решения, так и после 

него. 

При изучении вопроса о способах защиты ответчика против иска следует разобраться в 

возражениях ответчика и уяснить, какие из них материально-правовые, а какие процессу-

альные. Определить роль и значение встречного иска, в частности выяснить, когда он — 

средство защиты против первоначального иска и когда он средство защиты субъективного 

права ответчика. 

При изучении темы следует руководствоваться гл. гл. 12-13 (ст. ст. 131-146) ГПК. 

Для более продуктивной работы студентам предлагается составить исковое заявление в 

суд по собственной фабуле дела. Для примера предлагаются некоторые формы исковых 

заявлений. 

 

Содержание заданий 
 

1)Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность искового производства.  

2. Понятие и сущность иска в гражданском процессе.  

3. Виды исков в гражданском процессе.  

4. Элементы иска.  

5. Право на предъявление иска на право на его удовлетворение.  

6. Изменения в исковом споре.  

7. Обеспечение иска.  

8. Защита интересов ответчика в исковом производстве.  

 

2)Практические задания: 

Составление логической схемы «Виды исков», «Содержание иска». 

Используя лекционный материал и дополнительную литературу, заполните таблицу: 
Виды исков пример 

  

 

3)Составление искового заявления в суд общей юрисдикции. 

4)Составление проекта мирового соглашения. 

 

Требования к результатам работы: устные ответы, письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 
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1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

Нормативные правовые акты и   специальная литература: 

1. ГПК РФ. 
 

 

  

Тема 12. Судебное разбирательство 

Практическое занятие № 4. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  (2 часа). 

 

Цель –  рассмотреть сущность и стадии судебного разбирательства. 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: стадии судебного разбирательства; 

знать: 

-последовательность стадий судебного разбирательства; 

-сущность стадий судебного разбирательства; 

-права участников судебного разбирательства; 

-процессуальные значения каждой стадии судебного разбирательства. 

Основные теоретические положения: 

Судебное разбирательство – это основная стадия гражданского процесса, целью 
которой является правильное и быстрое рассмотрение и разрешение гражданского дела по 
существу. Именно в данной стадии в наибольшем объеме проявляются принципы 
гражданского процессуального права.  

Судебное заседание включает в себя пять составных частей: подготовительная; 
исследование обстоятельств дела или рассмотрение дела по существу; заключение 
прокурора, если он участвует в деле; судебные прения; постановление и объявление 
решения. Для более детального изучения темы необходимо обратить внимание на 
следующие элементы: 

Значение и порядок судебного разбирательства. Роль председательствующего в 
судебном заседании. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос 

свидетелей, исследование других доказательств по делу. 

Судебные прения. Содержание судебных прений. Реплики. 
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Принятие и объявление судебного решения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. Разъяснение решения и порядка его обжалования. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 
отложения разбирательства дела от приостановления по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; 

Оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 

от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 
в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него замечаний. Порядок 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы отдельных 
процессуальных действий. 

 

Содержание заданий 
 

1).Вопросы к обсуждению: 

1. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского судопроизводства. 

2. Стадии судебного разбирательства. 

3. Части судебного разбирательства и их последовательность. 

4. Приостановление производства по делу и его отличие от стадии отложения 

разбирательства. 

5. Прекращение судебного разбирательства. 

6. Оставление заявления без рассмотрения. 

7. Протокол судебного заседания. 

 

2). Практические задания: 

1. Составление логической схемы: «Стадии  судебного разбирательства» 

2. Заполнение таблицы:  
Название стадии 

судебного 

разбирательства 

Сущность стадии 

судебного 

разбирательства 

Права и обязанности 

участников судебного 

разбирательства 

Результат стадии 

судебного 

разбирательства 

    

    

 

Требования к результатам работы: устные ответы , письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

Нормативные правовые акты и   специальная литература: 

1. ГПК РФ;  
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству». 

 

 

Тема 13. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

                                                   Практическое занятие № 5. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений (2 часа). 

 

Цель –  Составить у студентов представление рассмотрении дел, вытекающих из публичных 

правоотношений 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: категории дел, возникающих из публичных правоотношений; 

знать: 

-понятие «публичное производство»; 

-отличие искового производства от публичного; 

-перечень категорий дел, возникающих из публичных правоотношений; 

Основные теоретические положения: 

В ГПК законодатель пошел по пути специализации не судов, а судей. Поэтому 

административное производство, зафиксированное в Конституции РФ, находит реализацию 

через производство, возникающее из публичных правоотношений. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, является 

самостоятельным видом гражданского судопроизводства и имеет специфические черты. 

Во-первых, в исковом производстве присутствует ряд диспозитивных институтов 

(признание иска, отказ от иска, мировое соглашение и др.). В публичном производстве 

данные институты отсутствуют. 

Во-вторых, в исковом производстве бремя доказывания возлагается на стороны в 

соответствии со ст. 56 ГПК. В делах публичного производства обязанность по доказыванию 

фактов, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта, его 

законности, законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих возлагается на орган, принявший 

нормативный акт, органы (или лица), которые приняли оспариваемые решения или 

совершили действия (бездействие) (ст. 249 ГПК). 

Также в исковом производстве истребование доказательств судом возможно лишь при 

наличии ходатайства сторон и других лиц, участвующих в деле. Суд оказывает содействие в 

собирании и истребовании доказательств только в тех случаях, когда лицам, участвующим в 

деле, самим это сделать затруднительно или невозможно по каким-либо объективным 

причинам. В делах же публичного производства истребование доказательств возможно по 

инициативе суда в целях правильного разрешения дела. Должностные лица, не исполняющие 

требование суда о предоставлении доказательств, подвергаются штрафу в размере до 1000  

(ч. 2 ст. 249 ГПК). 

В-третьих, в исковом производстве присутствует материально-правовой спор о праве, 

а в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, такого спора нет. 

Как отмечается в литературе, специфической функцией суда при рассмотрении дел данной 

категории является осуществление судебного контроля за законностью действий органов 

государства и организаций по отношению к гражданам, а в отдельных случаях - и к другим 

субъектам права. В данном виде производства осуществляется проверка законности решений 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_27.html#p2114
garantf1://12028809.0/
garantf1://10003000.0/
garantf1://12028809.56/
garantf1://12028809.2491/
garantf1://12028809.2492/
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и действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Вопрос о наличии спора о праве является дискуссионным, поскольку существует 

точка зрения, что спор о праве является общей чертой, характеризующей дела как искового 

производства, так и возникающие из публичных правоотношений. И в этой связи 

предлагается обозначать обращение в суд по делам публично-правового характера как 

предъявление административного, или публичного иска. 

Точка зрения об отсутствии гражданско-правового спора по делам данной категории 

нам представляется более верной, поскольку в ч. 3 ст. 247 ГПК указано: если при подаче 

заявления в суд будет установлено, что имеет место спор о праве, заявление необходимо 

оставить без движения при условии, что не нарушаются правила подсудности. Спор о праве, 

подведомственный суду, является спором гражданско-правового характера, подлежащим 

рассмотрению в исковом порядке. 

Гражданский процессуальный кодекс приводит примерный перечень категорий дел, 

возникающих из публичных правоотношений. К ним относятся: 

- дела по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных 

правовых актов; 

- дела по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также 

государственных и муниципальных служащих; 

- дела по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в 

референдуме; 

- иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенных федеральным 

законом к ведению суда (ст. 245 ГПК). 

Следовательно, перечень дел в ГПК является открытым, но они не должны содержать 

явный спор о праве; в противном случае, повторим, их следует рассматривать в исковом 

производстве. 

По делам, возникающим из публичных правоотношений, не допускается заочное 

производство. 

 

Содержание заданий: 

Вопросы к обсуждению: 

1.Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 

правоотношений.  

2.Отказ в принятии заявления или прекращение производства по делу, возникшему из 

публичных правоотношений.  

3.Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части.  

4.Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

 

Практические задания: 

А) Составить схему «Порядок рассмотрения дел, вытекающих из публичных 

правоотношений»; 

  Б) решение задач: 

Задача№1. 
Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению: 

garantf1://12028809.2473/
garantf1://12028809.0/
garantf1://12028809.24505/
garantf1://12028809.0/
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1. Дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что органы милиции 

отказали ей в регистрации по месту жительства ее умершего мужа Иванченко И.П. по тем 

основаниям, что против этого возражают другие наследники приватизированной Иванченко 

И.П. незадолго до смерти однокомнатной квартиры. 

2. Жалоба Харитонова П.Я. на постановление судьи о наложении на него штрафа за 

совершенное мелкое хулиганство. 

3. Жалоба Смирнова О.А. на постановление главного лесничего лесхоза о наложении 

штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. 

4. Заявление Хачатурова В.И. о неправильности наложения на него штрафа судьей за 

нарушение порядка в зале судебного заседания. 

5. Заявление прокурора области о признании противоречащим закону распоряжения 

главы администрации города Н. «О корректировке платы за загрязнение природной среды Н-

ским медносерным комбинатом», которым комбинату была снижена соответствующая плата. 

В заявлении указано, что оно подается в защиту государственных и общественных 

интересов, а также в интересах областного комитета по экологии и природопользованию. 

6. Заявление Григорядина В.Ш. о невключении его в списки избирателей по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. К 

заявлению приложено его обращение в участковую избирательную комиссию, на которое 

ответ в течение 24 часов дан не был. 

 

Задача №2. 
В целях обеспечения населения региона продуктами Президиум областного органа 

представительной власти принял решение о запрете вывоза из области сельхозпродукции. 

Кротов И.М. обратился в районный суд по месту своего жительства с заявлением, 

оспаривающим законность указанного решения, нарушающего его права, в частности, право 

на реализацию произведенной им на приусадебном участке сельхозпродукции на рынке 

города, который находится недалеко от его усадьбы, но в другой области. 

Судья отказал в принятии заявления, указав в определении, что акт Президиума 

органа представительной власти области носит нормативный характер, и поэтому с 

подобным заявлением может обратиться только прокурор. Кроме того, дело подсудно 

областному, а не районному суду. 

На определение судьи Кротов И.М. принес частную жалобу. 

Как должен поступить суд кассационной инстанции? 

 

Задача №3. 
Исаев В.П. был задержан представителями органов надзора за соблюдением правил 

охоты на территории заповедника с расчехленным оружием. Руководителем районного 

органа, осуществляющим государственный надзор за соблюдением правил охоты, Исаев был 

оштрафован с конфискацией оружия. 

Решением районного суда, в который Исаев обратился с жалобой на постановление об 

административном правонаруше_ИИ, в удовлетворении жалобы в части, касающейся снятия 

штрафа было отказано, а в части конфискации ружья жалоба удовлетворена. 

Суд кассационной инстанции оставил решение без изменения. 

Прокурором области в порядке надзора был принесен протест, в котором ставился 

вопрос об отмене определения судебной коллегии областного суда по тем основаниям, что 

решение суда, состоявшееся по жалобе на постановление об административном 

правонарушении, кассационному обжалованию не подлежит. Одновременно в протесте был 

поставлен вопрос и об отмене решения суда первой инстанции в части удовлетворения 

жалобы относительно конфискации орудия правонарушения и оставлении жалобы в этой 

части без рассмотрения. Как утверждалось в протесте, жалоба на постановление о 

наложении административного взыскания в виде конфискации предметов, являющихся 

орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, 
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исходя из требований Трудового кодекса РФ, может быть рассмотрена судом первой 

инстанции лишь в том случае, если она предварительно разрешалась вышестоящим 

административным органом (вышестоящим должностным лицом). Исаев В.П. 

предварительно с жалобой в вышестоящий административный орган не обращался. В 

протесте указано и на неоплату жалобы госпошлиной. 

Какое постановление должно быть принято президиумом областного суда? 

 

Результаты работы: устные ответы , письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

 

 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Практическое занятие № 6. 

Производство в суде апелляционной инстанции (2 часа). 

 

Цель –  Составить у студентов представление о порядке рассмотрения в суде апелляционной 

жалобы 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: понятие «апелляционная жалоба»; 

-различать: иск, заявление, жалобу; 

-составлять: апелляционную жалобу. 

знать: 

-нормы, регулирующие порядок составления и содержания апелляционной жалобы; 

-элементы жалобы; 

-порядок процессуальных действий при подачи апелляционной жалобы. 

Основные теоретические положения: 

Право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, которые позволили 

бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление прав 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Апелляционное 

производство было знакомо дореволюционному законодательству России и действовало на 

основе Устава гражданского судопроизводства 1864 г., однако Декретом о суде N 1 от 24 

ноября 1917 г. апелляционный порядок обжалования решения судов был упразднен. 

Гражданский процессуальный кодекс (гл. 39) регулирует только так называемую полную 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_48.html#p2896
garantf1://12028809.1039/
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апелляцию, предусматривающую обязанность суда, проверяющего акты мировых судей, 

рассмотреть дело по существу с последующим принятием апелляционного постановления (в 

форме решения или определения), хотя юридическая литература различает два вида 

апелляции - полную (чистую) и неполную. 

Полная апелляция предполагает реализацию основной функции суда - разрешение 

дела по существу с правом установления новых фактов и исследования новых доказательств, 

имеющих значение для дела. 

При неполной апелляции, хотя и предусмотрено право пересмотра решения, не 

вступившего в законную силу, с использованием как уже исследованных доказательств, так 

и вновь установленных, предполагается возможность возвращения дела в суд первой 

инстанции для нового рассмотрения. 

Таким образом, апелляция - самостоятельная стадия гражданского процесса, в 

которой действуют те же правила производства, что и в суде первой инстанции. 

Апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, 

повторно рассматривая дело, полномочна проверять: 

- полноту установления обстоятельств, имеющих значение для дела; 

- доказанность этих обстоятельств; 

- правильность оценки каждого и всех доказательств в совокупности; 

- соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, установленным 

судом. 

 

Содержание заданий 
А) Вопросы к обсуждению: 

1.Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления.  

2.Полномочия суда апелляционной инстанции.  

3.Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке.  

4.Апелляционное обжалование определений мирового судьи. 

 

Б) Практические задания: 

Тест: 

1. В течение скольких дней со дня принятия мировым судьей решения в 

окончательной форме 

могут быть поданы апелляционная жалоба, представление: 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в) 14 дней. 

2. Апелляционное представление подписывается: 

а) судьёй; 

б) истцом либо его представителем; 

в) прокурором. 

3. В содержании апелляционной жалобы, представления должно содержаться: 

а) указание на обжалуемое решение мирового судьи; 

б) серийный номер сберкнижки; 

в) номер домашнего телефона. 
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4. В какой день постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу: 

а) через 1 месяц после его принятия; 

б) со дня его принятия; 

в) через 10 дней после его принятия. 

5. Если апелляционная жалоба составлена в не надлежащей форме или не оплачена 

госпошлиной, 

то суд апелляционной инстанции должен: 

а) оставить апелляционную жалобу без движения; 

б) всё равно рассмотреть; 

в) рассмотреть, но в более длительный срок. 

 

В) составить апелляционную жалобу. 
 

Требования к результатам работы: устные ответы , письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

 

 

 

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

Практическое занятие № 7. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений  

(2 часа). 

 

Цель –  рассмотреть порядок пересмотра вступивших в законную силу решений суда 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: понятие «кассационная жалоба» и «надзорная жалоба»; 

-различать: иск, заявление, жалобу; 

-составлять: кассационную жалобу. 

знать: 

-нормы, регулирующие порядок составления и содержания кассационной  жалобы; 

-элементы жалобы; 

-порядок процессуальных действий при подаче кассационной и надзорной  жалоб 

Основные теоретические положения: 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_50.html#p3145
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При самой совершенной правовой регламентации судопроизводства полностью 

исключить ошибки при рассмотрении и разрешении конкретных дел судом первой 

инстанции практически невозможно. Кассационное производство, призванное устранить 

такие ошибки в судебных постановлениях, не вступивших в законную силу, до конца 

исключить любые нарушения закона в работе судов не в состоянии. ГПК предусмотрен 

короткий срок кассационного обжалования, в течение которого лица, участвующие в деле, 

обычно не успевают выявить ошибочность решения, составить жалобу и подать ее в 

установленном порядке. 

Эти обстоятельства предопределили наличие в гражданском процессуальном 

законодательстве института пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

В порядке надзора проверяется законность судебных решений и определений, вступивших в 

законную силу. 

В отечественном гражданском процессуальном законодательстве данный институт 

прошел несколько этапов развития, претерпевая значительные изменения. 

Согласно ст. 376 ГПК предусмотрены два основания для возбуждения надзорного 

производства: 

1) жалоба, принесенная лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их 

права и законные интересы нарушены судебными постановлениями, вступившими в 

законную силу. Данные судебные постановления могут быть обжалованы в течение одного 

года со дня их вступления в законную силу. Обжалованию в порядке надзора не подлежат 

судебные постановления Президиума Верховного Суда РФ; 

2) представление должностных лиц органов прокуратуры о пересмотре вступивших в 

законную силу судебных постановлений, если при рассмотрении дела участвовал прокурор. 

Указанными должностными лицами являются Генеральный прокурор РФ и его заместители, 

прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа, военного округа (флота). 

Надзорная жалоба или представление прокурора должны соответствовать 

изложенным в законе требованиям, регламентированным ст. 378 ГПК. 

Надзорная жалоба или представление прокурора должны содержать: 

1) наименование суда, в который они адресуются; 

2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства 

или место нахождения и процессуальное положение в деле; 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место 

нахождения; 

4)  указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или 

кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

5) указание на решение, определение суда, которые обжалуются; 

6) указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное нарушение 

закона; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление. 

В надзорной жалобе или представлении прокурора на вынесенное в надзорном 

порядке определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ или 

Военной коллегии Верховного Суда РФ должно быть указано, в чем состоит нарушение 

единства судебной практики, и должны быть приведены соответствующие обоснования 

этого нарушения, так как только в случае нарушения единства судебной практики данные 

определения подлежат пересмотру в порядке надзора. 

 

Содержание заданий: 

А) Вопросы к обсуждению: 

1.Право, сроки и порядок подачи кассационной жалобы, представления.  
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2.Содержание кассационной жалобы, представления. Оставление кассационных 

жалоб, представлений без движения. Возвращение кассационных жалоб, представлений. 

3.Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Вынесение кассационного 

определения. Законная сила кассационного определения. Частное определение суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 

4.Порядок  и сроки подачи и рассмотрения частной жалобы, представления 

прокурора.  

5.Порядок подачи и содержание надзорной жалобы или представления прокурора. 

6.Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора.  

 

Б) Практические задания: 

 

Решите тест: 

1. Кассационная жалоба подаётся на решения всех судов в РФ, принятые по первой 

инстанции, 

кроме: 

а) районных судов; 

б) мировых судей; 

в) верховных судов республик. 

2. В течение, какого времени со дня принятия решения судом в окончательной форме 

могут быть поданы кассационная жалоба, представление: 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) 10 дней. 

3. Кассационные жалоба, представление и приложенные к ним письменные 

доказательства подаются в суд с копиями, число которых должно соответствовать: 

а) числу свидетелей, участвующих в деле; 

б) числу обвиняемых, участвующих в деле; 

в) числу лиц, участвующих в деле. 

4. Областной суд должен рассмотреть поступившее по кассационной жалобе дело не 

позднее чем в течение: 

а) 10 дней со дня его поступления; 

б) шести месяцев со дня его поступления; 

в) одного месяца поступления. 

 

5. Верховный суд РФ должен рассмотреть поступившее по кассационной жалобе 

дело не позднее чем в течение: 

а) двух месяцев со дня его поступления; 

б) трёх месяцев со дня его поступления; 

в) одного месяца со дня его поступления. 

6. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в 

течение: 
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а) года со дня их вступления в законную силу; 

б) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

в) двух лет со дня их вступления в законную силу. 

7. Верховный суд РФ должен рассмотреть поступившую надзорную жалобу не позднее 

чем в течение: 

а) трёх месяцев со дня её поступления; 

б) двух месяцев со дня её поступления; 

в) шести месяцев со дня её поступления. 

8. Что должен сделать суд надзорной инстанции, если до принятия надзорной 

жалобы к рассмотрению по существу поступила просьба об её возвращении: 

а) всё равно рассмотреть надзорную жалобу по существу; 

б) вернуть надзорную жалобу лицу подавшему её; 

в) отдать её на рассмотрение суду первой инстанции. 

9. Что должен сделать суд, рассмотревший дело в порядке надзора и выявивший, что 

при рассмотрении данного дела судами первой, второй инстанции были, не правильно 

применены нормы материального и процессуального права: 

а) оставить судебное постановление суда первой, второй инстанции без изменения; 

б) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

в) отменить либо изменить судебное постановление суда первой, второй инстанции и 

принять 

новое судебное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения. 

10. В какой день постановление или определение суда надзорной инстанции вступает в 

законную 

силу: 

а) через 10 дней; 

б) через 14 дней; 

в) нет правильного ответа. 

 

В) Составьте кассационную жалобу. 

 

Требования к результатам работы: устные ответы, письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

 

 

 

Тема 18. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Практическое занятие № 8. 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов (2 часа). 

 

Цель –  рассмотреть порядок исполнения судебных постановлений 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

-характеризовать: понятие «исполнительное производство»; 

знать: 

-нормы, регулирующие порядок исполнительного производства; 

-стадии исполнительного производства; 

-основания исполнения; 

-меры принудительного исполнения 

Основные теоретические положения: 

Исполнительное производство - последняя, завершающая стадия гражданского 

процесса, в которой приводится решение суда по делу. 

Решения суда обязательны для всех и подлежат исполнению. 

Нормативное регулирование: ФЗ от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном 

производстве»; ФЗ от 21 января 1997 г. «О судебных приставах». 

В исполнительном производстве участвуют две стороны: взыскатель - лицо, в пользу 

которого ведется исполнительное производство (как правило, истец), и должник - лицо, 

обязанное судебным решением совершить определенные действия в пользу взыскателя (как 

правило, ответчик). 

Основания исполнения (решения суда, др. органа, подлежащее исполнению, 

например, КТС) - это все виды суд. постановлений, решения третейских судов, акты 

административных органов, решения иностранных судов. 

Исполнительный лист - основной вид исполнительных документов - выдается после 

вступления решения в законную силу или немедленно. 

В случае утраты выдается дубликат. Срок давности для исполнения судебных 

решений - 3 года. 

Исполнительное производство возбуждается по заявлению взыскателя или иного 

управомоченного лица. Исполнение производится по месту работы или жительства 

должника, нахождения его имущества. При отсутствии сведений о месте пребывания 

должника исполнение невозможно и он объявляется в розыск. 

На добровольное исполнение дается 5 дней, после чего проводится принудительное 

производство судебными приставам и исполнителями (в ночное время не допускается). 

Меры принудительного исполнения: обращение взыскания на имущество должника 

путем наложения ареста и продажи имущества, обращения взыскания на заработную плату, 

пенсию должника и т. д. 

В ходе исполнения могут возникнуть обстоятельства, препятствующие его 

дальнейшему продолжению. В этих случаях возможно приостановление (перерыв на 

неопределенный срок - ст. 436-437) или окончание производства без приведения решения в 

исполнение (ст. 439), также возможен возврат исполнительных документов взыскателю. 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_61.html#p3897
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Любые действия судебного пристава-исполнителя могут быть обжалованы в суд. 

 

Содержание заданий:  

А).Вопросы к обсуждению: 

1.Сущность исполнительного производства, его участники.  

2.Общие правила исполнительного производства.  

3.Исполнительное производство по спорам неимущественного характера, 

распределение взысканных сумм между взыскателями.  

4.Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении решения суда. 

 

Б),Практические задания: 

Подготовка сообщений по темам: 

1.Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 2.Значение 

принудительного исполнения постановлений.  

3.Гарантии законности в исполнительном производстве. 

4. Органы принудительного исполнения.  

5.Роль суда в исполнительном производстве.  

6.Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности.  

7.Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

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

9.Виды исполнительных документов и их правовое значение.  

10.Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

 

Требования к результатам работы: устные ответы, письменная работа в тетради. 

Форма контроля: индивидуальная 

Список рекомендуемой  литературы: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466783  

3.Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447320  

 

Дополнительные источники: 

1.Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/455039  

2.Гальперин, М. Л.  Ответственность в гражданском судопроизводстве : монография / 

М. Л. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Актуальные монографии). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454531  

3.Гражданское право и процесс. Избранные труды / Е. А. Крашенинников [и др.] ; 

ответственный редактор Ю. В. Байгушева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

1125 с. — (Антология мысли). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447474  

4.Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : монография / 

О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под редакцией 

О. В. Исаенковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Актуальные 

монографии). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456388  

5.Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / 

И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональные 

комментарии). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449885  

6.Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449775  

7.Фомичева, Р. В.  Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном 

процессе : учебное пособие для вузов / Р. В. Фомичева ; под редакцией Т. А. Григорьевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 172 с. — (Высшее образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/456692  

 

Периодические издания: 

1. «Российская газета» 

2. «Собрание законодательства РФ» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www/consultant-plus.ru/urist/ 

http://lawconst.ru/urist.php 

www.garant.ru 

 

http://www/consultant-plus.ru/urist/
http://lawconst.ru/urist.php
http://www.garant.ru/
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Перечень методических рекомендаций, разработанных преподавателями: 

1 Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы 
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