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Аннотация
«Гражданский процесс: учебное пособие и практикум»

представляет под собой сборник, разработанный с целью
ознакомления студентов юридических факультетов с основными
принципами и процедурами гражданского процесса. Помимо
теории, в пособии присутствует практическая часть, включающая
в себя тесты, задачи, контрольные работы, кейсы, примерные
перечни вопросов для подготовки к зачёту или экзамену
по данной дисциплине.Данный сборник подойдёт в качестве
шпаргалки по дисциплине «Гражданский процесс», а
также для обобщения знаний студентами систем среднего
профессионального, высшего профессионального и ускоренного
высшего профессионального образования.
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Предисловие
 

Доброго времени суток, уважаемые читатели пособия!
Перед Вами краткий курс лекций по дисциплине «Граж-

данский процесс».
Данное пособие поможет Вам в общих чертах ознако-

миться с присущими гражданскому процессу чертами, а
также, попрактиковаться в решении тестов, заданий и кейс-
задач по темам перед зачётом и экзаменом.

После каждого параграфа имеются теоретические и прак-
тические задания, а изучение отдельного блока заканчивает-
ся контрольной работой.

В конце пособия указан перечень вопросов к зачёту/экза-
мену. Данный перечень носит исключительно ознакомитель-
ный характер.



 
 
 

 
Принятые сокращения

 
ГПК – Гражданский Процессуальный Кодекс Российской

Федерации от 14.11.2002 г. №138-ФЗ.
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020).



 
 
 

 
Иные сокращения

 
НПА – Нормативно-правовой акт.
РФ – Российская Федерация.
ФКЗ – Федеральный Конституционный Закон.
ФЗ – Федеральный Закон.
ГПП – Гражданские Процессуальные Правоотношения.
ИНН – Идентификационный Номер Налогоплательщика.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЙ.

Блок 1. Общая
характеристика дисциплины

«Гражданский процесс»
 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, принципы граж-
данского процесса

Гражданское процессуальное право  – система пра-
вовых норм, установленных государством и обеспечиваю-
щихся силой его воздействия, направленных на регулирова-
ние отношений, складывающихся при осуществлении судом
правосудия по гражданским делам.

Правовая система даёт следующую классификацию
гражданских дел:

• дела, возникающие из гражданских, семейных, трудо-
вых, жилищных и иных правоотношений;

• дела приказного производства;
• дела искового производства;
• дела особого производства.
Предметом гражданского процессуального права явля-

ется сам гражданский процесс как деятельность.
Для гражданского процессуального права характерен им-



 
 
 

перативно-диспозитивный метод:
• императивность –  все гражданские процессуальные

отношения являются отношениями власти и подчинения, в
связи с участием в них государственного органа, уполномо-
ченного на осуществление правосудия – суда;

• диспозитивность – участники гражданского процес-
са свободны в реализации представленных прав и законных
интересов.

Наряду с остальными отраслями российского права, граж-
данское процессуальное право, также, делится на общую и
особенную части.

• общая часть предусматривает нормы, обязательные для
всех видов судопроизводства;

• особенная часть содержит характерные нормы для
определённых видов судопроизводства.

Принципам гражданского процессуального права
посвящены статьи 5-10, 12, 13 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

Принцип – это установление нормами процессуального
права основополагающей идеи, начала, определяющей по-
строение гражданского процесса.

Рассмотрим отдельно каждый из принципов.
Статья 5 ГПК закрепляет принцип осуществления

правосудия только судами .
Принцип осуществления правосудия только судом общей

юрисдикции в настоящих условиях имеет не только теорети-



 
 
 

ческое, но и большое практическое значение. Только суды
имеют право совершать правосудие. Другие органы не име-
ют на это полномочий.

Статья 6 ГПК закрепляет принцип равенства всех пе-
ред законом и судом.

В ходе судопроизводства закон должен применяться ко
всем находящимся в идентичных условиях гражданам, юри-
дическим лицам и государственным органам одинаково.
Также, к ним должен относиться и суд. Исключений не бы-
вает.

Статья 6.1. ГПК истолковывает принцип разумного
срока судопроизводства и разумного срока исполне-
ния судебного постановления .

Закреплён принцип совершения юридически значимых
действий в разумный срок, а именно, отправления правосу-
дия, а также, исполнения судебного постановления в разум-
ный срок. Данный принцип подразумевает под собой исклю-
чение затягивания процесса судопроизводства.

Статья 7 ГПК закрепляет принцип сочетания едино-
личного (в судах первой инстанции по общему правилу) и
коллегиального (рассматриваются дела в кассационном и
надзорном порядке, а также, в других случаях, указанных в
федеральных законах) рассмотрения гражданских дел.

Принцип независимости судей , также, закреплённый
в статье 120 Конституции РФ и статье 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод [1].



 
 
 

Судьи при отправлении правосудия принимают судебные
акты без влияния каких-либо других органов и лиц, основы-
ваясь только на нормативных актах определённого уровня.

Судьи независимы и подчиняются только Конституции
РФ и закону.

Также, статья 9 ГПК закрепляет принцип государствен-
ного языка судопроизводства , согласно которому, произ-
водство в суде общей юрисдикции ведётся на государствен-
ном — русском языке, либо на государственном языке рес-
публики, находящейся в составе Российской Федерации. В
военных судах, вне зависимости от их расположения, судо-
производство ведётся исключительно на русском языке.

Гласность судебного разбирательства – ещё один
принцип гражданского процессуального права. Он представ-
ляет собой правило, согласно которому, разбирательство в
судах является открытым, обеспечивающим присутствие на
слушаниях дела любому лицу.

Данный принцип является конституционным, в силу ча-
сти 1 статьи 123 Конституции РФ.

Гласность правосудия обеспечивает его воспитательные
и профилактические функции и позволяет достичь опреде-
лённых целей и задач.

Также, в гражданском процессуальном праве закреплены
принципы состязательности и равноправия сторон .

Закреплён принцип судейского руководства , охваты-
вающий собой основные функциональные обязанности суда



 
 
 

в гражданском процессе.
Заключительный принцип – обязательность судебных

постановлений. Акты судебной власти обязательны для
всех юридических и физических лиц.

За неисполнение судебных актов может быть установлена
юридическая ответственность. Обжалование судебных актов
возможно в порядке апелляционного, кассационного и над-
зорного производства, а также, по вновь открывшимся об-
стоятельствам.

Обязательность на территории Российской Федерации по-
становлений судов иностранных государств, международных
судов и арбитражей определяется международными догово-
рами РФ.

[1] Действие Конвенции прекращено в отношении Рос-
сийской Федерации с 16 марта 2022 года – Федеральный за-
кон от 28 февраля 2023 года N 43-ФЗ.

Практикум
Вопросы
1. Что представляет из себя гражданское процессуальное

право?
2. Что является предметом гражданского процессуально-

го права?
3. Какой метод правового регулирования характерен для

гражданского процесса? В чём это выражается?
4. На какие части делится гражданский процесс? Чем они



 
 
 

отличаются между собой?

Практические задания
1. Составьте таблицу «Принципы гражданского процессу-

ального права» по следующим критериям:
Номер статьи
Наименование принципа
Правовая сущность
В каких НПА встречается
2. Добавьте в таблицу столбик с наименованием «В каких

международных актах встречается».
3.  Предложите свои принципы гражданского процессу-

ального права, обосновав их содержание.

Самостоятельная работа по параграфу 1.1.
1. Гражданское процессуальное право – это…
А) система правовых норм, установленных государством;
Б) обеспечивающаеся государством система правовых

норм;
В) система правовых норм, складывающихся при осу-

ществлении судом правосудия по гражданским делам;
Г) всё вышеперечисленное.

2. Правовая система даёт классификацию граждан-
ских дел…

А) дела, возникающие из гражданских, семейных, трудо-



 
 
 

вых, жилищных и иных правоотношений;
Б) дела приказного и искового производства;
В) дела особого производства;
Г) всё вышеперечисленное.

3. Принцип гражданского процессуального права –
это…

А) обязательность на территории Российской Федерации
постановлений судов иностранных государств;

Б) установление нормами процессуального права осново-
полагающей идеей, начала, определяющие построение граж-
данского процесса;

В)  конституциональность принятых норм по граждан-
ско-правовым отношениям;

Г) свобода участников гражданского процесса в правах.

4. Принцип коллегиального рассмотрения граждан-
ских дел присутствует в…

А) апелляционном, кассационном и надзорном порядке,
а также в иных случаях, указанных в федеральных законах;

Б) апеляционном порядке;
В) надзорном порядке;
Г) в случаях, указанных в федеральных законах.

5. В военных судах судопроизводство ведётся …
А) на русском языке;



 
 
 

Б) на государственном языке республики в составе Рос-
сийской Федерации;

В) на государственном языке республики в составе Рос-
сийской Федерации и на русском языке;

Г) на любом языке.

6. Обязательность на территории Российской Феде-
рации постановлений судов иностранных государств,
международных судов и арбитражей определяется…

А) Конституцией Российской Федерации;
Б) Международной конвенцией по правам человека;
В) Международными договорами РФ;
Г) Международными ратифицированными договорами

РФ.

Тема 1.2. Источники гражданского процесса. Граж-
данские процессуальные правоотношения

Источник гражданского процесса  – право, на основа-
нии которого лица могут обратиться в суд для защиты своих
интересов и решения споров.

К основным источникам гражданского процесса относят:
• Конституцию РФ,как основной законодательный акт

страны, дающий «норму, разворачиваемую в отдельном нор-
мативно-правовом акте»;

• Международные правовые акты, ратифицирован-
ные на территории РФ;



 
 
 

• Федеральные конституционные законы,
например, Федеральный конституционный закон от

31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации»;

• Федеральные законы и кодексы. На данный момент,
на территории Российской Федерации функционируют при-
мерно 9170 Федеральных законов и 20 кодексов. Стоит отме-
тить, что и федеральный закон, и кодекс имеют одинаковую
юридическую силу, и если рассматривать их в иерар-
хии нормативно-правовых актов, то в ней они будут
стоять на одной позиции;

• Указы Президента Российской Федерации и По-
становления Правительства Российской Федерации.

Гражданское процессуальное правоотношение  –
единое, сложное, комплексное правоотношение, в состав ко-
торого входят ряд элементарных правоотношений.

К признакам таких правоотношений относят следующее:
• главный и обязательный субъект правоотношений – суд;
• проявление динамизма процессуальных отношений, вы-

ражающееся во взаимосвязи правоотношений друг с другом;
• последствие любого процессуального действия участни-

ком процесса не только для суда, но и для остальных лиц,
участвующих в процессе;

• заинтересованность сторон в сотрудничестве с судом.
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданские

процессуальные правоотношения – это особые обще-



 
 
 

ственные отношения, урегулированные нормами ГПК, воз-
никающие в связи с желанием заинтересованного лица по-
лучить судебную защиту после подтверждения судом права
этого лица на предъявление искового заявления.

Возникающие в рамках гражданского процессуального
правоотношения «элементарные» отношения можно разде-
лить на следующие виды:

• основные: возникают между главным судом и субъек-
тами гражданского судопроизводства (между сторонами и
заявителями);

• дополнительные: отношения, возникающие между су-
дом и участниками процесса, участие которых в деле опре-
деляется конкретными обстоятельствами;

• служебно-вспомогательные : отношения, складыва-
ющиеся между судом и участниками, помогающими осу-
ществлять делопроизводство.

В качестве субъектов гражданских процессуальных
правоотношений выделяют:

• суд;
• физические лица;
• юридические лица;
• государственные органы.
Всех участников гражданского процесса можно

разделить на три группы:
• суд. Рассмотрение дел осуществляется судьёй как еди-

нолично, так и коллегиально;



 
 
 

• лица, участвующие в деле. Основная группа субъек-
тов, участвующих в гражданских процессуальных отноше-
ниях. Состав таких лиц указан в статье 34 ГПК РФ: стороны
(истец и ответчик), третьи лица, прокурор, органы государ-
ственной власти, заявители.

• лица, способствующие отправлению правосудия .
К ним относятся свидетели, переводчики, эксперты, специ-
алисты, секретарь судебного заседания,присяжные заседа-
тели. Главным критерием деления всех указанных лиц на
группы выступает их юридическая заинтересованность в де-
ле. Заинтересованность может быть как личной, так и обще-
ственной.

Практикум
Вопросы
1. Что является источником гражданского процесса?
2. Какие основные источники гражданского процесса су-

ществуют?
3. Какую роль играют Конституция РФ и международные

правовые акты в гражданском процессе?
4. Какие федеральные законы и кодексы регулируют граж-

данский процесс в Российской Федерации?
5. Что означает «юридическая сила» федерального зако-

на и кодекса? Какой из двух нормативно-правовых актов бу-
дет главенствующим в иерархии нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации?



 
 
 

6. Что такое гражданское процессуальное правоотноше-
ние и какие элементарные правоотношения входят в его со-
став?

7. Какие признаки характеризуют процессуальные право-
отношения в гражданском процессе?

8. Какие субъекты являются главными и обязательными
участниками процессуальных правоотношений?

Практические задания
1. Проанализируйте главу 4 Гражданского процессуально-

го кодекса и составьте таблицу «Лица, участвующие в деле
и другие участники гражданского процесса» по следующим
критериям:

Лицо
Статья ГПК
Процессуальная роль
Обязанности лица в процессе
2. Составьте ходатайство о замене ненадлежащего ответ-

чика надлежащим. Какая статья ГПК регулирует данный вид
правоотношений? Что происходит после замены ненадлежа-
щего ответчика надлежащим?

Самостоятельная работа по параграфу 1.2.
1. Что является источником гражданского процес-

са?
А) Конституция РФ;



 
 
 

Б) Международные правовые акты;
В) Федеральные законы и кодексы;
Г) Все варианты ответов верны.

2. Какой закон является основным законодатель-
ным актом страны?

А) Конституция РФ;
Б) Федеральные законы;
В) Федеральные конституционные законы;
Г) Международные правовые акты.

3. Сколько федеральных законов и кодексов дей-
ствует на территории Российской Федерации?

А) 9170, 20;
Б) 9190, 10;
В) 9000, 15;
Г) 9171, 20.

4. Какие указы и постановления являются источни-
ками гражданского процесса?

А) Указы Президента Российской Федерации;
Б) Постановления Правительства Российской Федерации;
В) Оба варианта ответов верны;
Г) Ни один из вариантов ответов не верен.

5. Что входит в гражданское процессуальное право-



 
 
 

отношение?
А) Судебная защита интересов;
Б) Элементарные правоотношения;
В) Решение споров;
Г) Все варианты ответов верны.
6. Каковы признаки правоотношений гражданско-

го процесса?
А) Главный и обязательный субъект – суд;
Б) Динамизм процессуальных отношений;
В) Последствия действий в процессе для всех участников;
Г) Все варианты ответов верны.

7. Что НЕ относится к видам возникающих процес-
суальных отношений?

А) Основные;
Б) Дополнительные;
В) Служебные;
Г) Служебно-вспомогательные.

8. Кто НЕ может быть субъектом гражданских про-
цессуальных правотношений?

А) Нет правильного ответа;
Б) Все варианты ответов верны;
В) Суд;
Г) Физическое лицо;
Д) Юридическое лицо;



 
 
 

Е) Государственные органы.

9. Какие лица являются участниками гражданского
процесса?

А) Стороны (истец и ответчик);
Б) Третьи лица;
В) Прокурор;
Г) Органы государственной власти;
Д) Все варианты ответов верны.

10.  Что является главным критерием деления
участников гражданского процесса на группы?

А) Юридическая заинтересованность в деле;
Б) Личная заинтересованность в деле;
В) Опыт работы в гражданском процессе;
Г) Знание законов.

Оценка за самостоятельную работу выставляется
следующим образом:

9-10 правильных ответов – 5 (отлично);
7-8 правильных ответов – 4 (хорошо);
5-6 правильных ответов – 3 (удовлетворительно);
Менее 4 правильных ответов – 2 (неудовлетворительно).

Контрольная работа №1 по темам  1.1. Понятие,
предмет, метод, принципы гражданского процесса;



 
 
 

1.2. Источники гражданского процесса. Гражданские
процессуальные правоотношения

 
Вариант 1.

 
1. Главенствующим источником гражданского про-

цесса является:
a) Конституция РФ;
b) Постановления правительства РФ;
c) Международные правовые акты;
d) Федеральные законы и кодексы.

2. Что такое гражданское процессуальное право?
Выберите более обобщённый вариант.

a) Все правовые нормы, установленные государством для
регулирования гражданских дел;

b) Система правовых норм, обеспечивающих осуществле-
ние правосудия по гражданским делам;

c)  Правовые нормы, регулирующие отношения в сфере
гражданского процесса;

d) Нормы, устанавливающие основные принципы и про-
цедуры гражданского правосудия.

3. Сколько примерно федеральных законов и ко-
дексов в настоящее время действуют на территории
Российской Федерации? Выберите два варианта отве-



 
 
 

та.
a) 9170;
b) 20;
c) 2;
d) 100.

4. Какую классификацию гражданских дел преду-
сматривает правовая система?

a) По видам правоотношений, по процедуре производ-
ства, по способу иска;

b) По гражданским, семейным, трудовым, жилищным и
иным правоотношениям;

c) По претензионной, исковой, приказной, особой форме
производства;

d) По общим и особенным частям гражданского процес-
суального права.

5. Что имеют одинаковую юридическую силу в
иерархии нормативно-правовых актов:

a) Федеральные законы и указы Президента РФ;
b) Федеральные конституционные законы и международ-

ные правовые акты;
c) Федеральные законы и кодексы;
d) Конституция РФ и федеральные законы.

6. Что является предметом гражданского процессу-



 
 
 

ального права?
a) Гражданские правоотношения;
b) Гражданский процесс как деятельность;
c) Процедуры и правила гражданского судопроизводства;
d) Установление заявленных прав и законных интересов.

7. Какой метод присущ гражданскому процессуаль-
ному праву?

a) Императивно-диспозитивный;
b) Конфронтационный-сотруднический;
c) Административно-командный;
d) Активно-пассивный.

8. Какие нормативно-правовые акты должны быть
ратифицированы на территории Российской Федера-
ции для того, чтобы стать источником гражданского
процесса?

a) Федеральные законы и кодексы;
b) Конституция РФ;
c) Международные правовые акты;
d) Федеральные конституционные законы.

9. Что включает в себя общая часть гражданского
процессуального права?

a) Нормы, обязательные для всех видов судопроизводства;
b) Все нормы, относящиеся к особенной судебной прак-



 
 
 

тике;
c) Основные принципы и процедуры гражданского право-

судия;
d) Термины и определения, используемые в гражданском

процессуальном праве.

10.  Что содержит особенная часть гражданского
процессуального права?

a) Особые нормы для определенных видов судопроизвод-
ства;

b) Специфические процедуры, применяемые в граждан-
ском правосудии;

c)  Ограничения и исключения, применяемые при рас-
смотрении определенных типов дел;

d) Правовые нормы, регулирующие международные граж-
данские споры.

11. Где перечислены принципы гражданского про-
цессуального права?

a) В Гражданском Процессуальном Кодексе РФ;
b) В Конституции Российской Федерации;
c) В статьях 5-10, 12 и 13 ГПК РФ;
d) В международных договорах, регулирующих граждан-

ский процесс.

12. Что означает принцип осуществления правосу-



 
 
 

дия только судом? Выберите два варианта ответа.
a) Правосудие осуществляется только государственным

судом;
b) Любое гражданское разбирательство должно проходить

перед судом общей юрисдикции;
c) Гражданское правосудие включает в себя все судебные

органы;
d)  Законы и правила должны применяться судами при

рассмотрении гражданских дел.

13. Какой принцип закреплен в статье 6 ГПК РФ?
a) Равенство всех перед законом и судом;
b) Осуществление правосудия только судами;
c) Разумный срок судопроизводства и исполнения судеб-

ного решения;
d) Соответствие закону всех участников судебного про-

цесса.

14.Что означает принцип разумного срока судопро-
изводства и исполнения судебного решения?

a) Судебное разбирательство должно проходить в течение
разумного времени;

b) Все действия, связанные с правосудием, должны быть
совершены в правовые сроки;

c) Исполнение судебного решения должно производиться
незамедлительно;



 
 
 

d) Судебные акты должны быть исполнены в разумные
сроки, установленные законом.

15. Что НЕ относится к видам возникающих процес-
суальных отношений?

a) Основные;
b) Дополнительные;
c) Служебные;
d) Служебно-вспомогательные.

 
Вариант 2.

 
1. Главенствующим источником гражданского про-

цесса является:
a) Конституция РФ;
b) Постановления правительства РФ;
c) Международные правовые акты;
d) Федеральные законы и кодексы.

2. Сколько федеральных законов и кодексов в на-
стоящее время функционирует на территории Рос-
сийской Федерации? Выберите два варианта ответа.

a) около 900;
b) около 10 000;
c) около 20;
d) около 100.



 
 
 

3. Какую классификацию гражданских дел предла-
гает правовая система?

a) дела, возникающие из гражданских, семейных, трудо-
вых, жилищных и иных правоотношений;

b) дела приказного производства;
c) дела искового производства;
d) все вышеперечисленное.

4. Какие нормативно-правовые акты должны быть
ратифицированы на территории Российской Федера-
ции для того, чтобы стать источником гражданского
процесса?

a) Федеральные законы и кодексы;
b) Конституция РФ;
c) Международные правовые акты;
d) Федеральные конституционные законы.

5. Сколько частей включает гражданское процессу-
альное право?

а) две;
b) три;
c) четыре;
d) пять.

6. Что является объектом гражданского процессу-



 
 
 

ального права?
a) гражданское право;
b) гражданский процесс;
c) гражданское законодательство;
d) все вышеперечисленное.

7. Что имеют одинаковую юридическую силу в
иерархии нормативно-правовых актов:

a) Федеральные законы и указы Президента РФ;
b) Федеральные конституционные законы и международ-

ные правовые акты;
c) Федеральные законы и кодексы;
d) Конституция РФ и федеральные законы.

8. Что является предметом гражданского процессу-
ального права?

a) Гражданские правоотношения;
b) Гражданский процесс как деятельность;
c) Процедуры и правила гражданского судопроизводства;
d) Установление заявленных прав и законных интересов.

9. Какой метод присущ гражданскому процессуаль-
ному праву?

a) Императивно-диспозитивный;
b) Конфронтационный-сотруднический;
c) Административно-командный;



 
 
 

d) Активно-пассивный.
10. Что включает в себя общая часть гражданского

процессуального права?
a) Нормы, обязательные для всех видов судопроизводства;
b) Все нормы, относящиеся к особенной судебной прак-

тике;
c) Основные принципы и процедуры гражданского право-

судия;
d) Термины и определения, используемые в гражданском

процессуальном праве.

11.  Что содержит особенная часть гражданского
процессуального права?

a) Особые нормы для определенных видов судопроизвод-
ства;

b) Специфические процедуры, применяемые в граждан-
ском правосудии;

c)  Ограничения и исключения, применяемые при рас-
смотрении определенных типов дел;

d) Правовые нормы, регулирующие международные граж-
данские споры.

12.  Кто НЕ может быть субъектом гражданских
процессуальных правотношений?

a) Нет правильного ответа;
b) Все варианты ответов верны;



 
 
 

c) Суд;
d) Физическое лицо;
e) Юридическое лицо;
f) Государственные органы.

13. Какие лица являются участниками гражданско-
го процесса?

a) Стороны (истец и ответчик);
b) Третьи лица;
c) Прокурор;
d) Органы государственной власти;
e) Все варианты ответов верны.

14. В военных судах судопроизводство ведётся …
a) на русском языке;
b) на государственном языке республики в составе Рос-

сийской Федерации;
c) на государственном языке республики в составе Рос-

сийской Федерации и на русском языке;
d) на любом языке.

15. Обязательность на территории Российской
Федерации постановлений судов иностранных госу-
дарств, международных судов и арбитражей опреде-
ляется…

a) Конституцией Российской Федерации;



 
 
 

b) Международной конвенцией по правам человека;
c) Международными договорами РФ;
d)  Международными ратифицированными договорами

РФ.

Оценка за контрольную работу выставляется сле-
дующим образом. За каждый правильный ответ даёт-
ся 6.66 баллов. Оценка в итоге выставляется следую-
щим образом:

85-100 баллов— 5 (отлично);
70-84 баллов— 4 (хорошо);
50-69 баллов— 3 (удовлевтворительно);
Менее 50 баллов— 2 (неудовлетворительно).



 
 
 

 
Блок 2. Процессуальные действия

 
Тема 2.1. Подведомственность и подсудность граж-

данского дела
Подведомственность – круг дел, разрешение которых

отнесено законом к компетенции определённого государ-
ственного органа.

В теории гражданского процесса существует определение
«судебная подведомственность» .

Судебная подведомственность – круг дел, рассмотре-
ние и разрешение которых отнесено к ведению суда. Напри-
мер, дела о расторжении брака при наличии несовершенно-
летних детей разрешает только суд.

Различают следующие виды подведомственности:
• исключительная. К ней относят большинство граж-

данских и семейных споров;
• условная. Или, иными словами, обязательное досудеб-

ное урегулирование спора сторонами;
• смешанная. Законом установлено обязательное досу-

дебное рассмотрение спора государственными органами.
В качестве примера можно было бы привести, что трудо-

вые споры обязательно должны рассматриваться комиссией
по трудовым спорам. Однако, если обратиться к Постанов-
лению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федера-



 
 
 

ции Трудового кодекса Российской Федерации», можно про-
следить следующую правовую позицию суда:

«Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Фе-
дерации гарантирует каждому право на судебную защиту и
Кодекс не содержит положений об обязательности предвари-
тельного внесудебного порядка разрешения трудового спо-
ра комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, что
его права нарушены, по собственному усмотрению выбира-
ет способ разрешения индивидуального трудового спора и
вправе либо первоначально обратиться в комиссию по тру-
довым спорам (кроме дел, которые рассматриваются непо-
средственно судом), а в случае несогласия с ее решением – в
суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии реше-
ния комиссии, либо сразу обратиться в суд (статья 382, часть
вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ).» [2]

• альтернативная . По выбору истца или по соглашению
сторон спор рассматривается судом, или иным государствен-
ным органом.

Подсудность – распределение подведомственных суду
гражданских дел между звеньями судебной системы.

Разделяют следующие виды подсудности:
• родовая (вертикальная) –  распределение дел по

предмету спора;
• территориальная – компетенция однородных судов в

зависимости от территории их деятельности. Подразделяет-
ся на альтернативную (по норме статьи 29 ГПК, выбор под-



 
 
 

судности предоставлен истцу), исключительную (статья 30
ГПК, иски о правах на земельные участки, иски кредиторов
наследодателя, иски к перевозчикам, иски о защите прав и
законных интересов группы лиц по норме закона подаются
на территории, где данное событие осуществлялось), по свя-
зи дел (статья 31 ГПК, иски к нескольким ответчикам, про-
живающим или находящимся в разных местах предъявляют-
ся в суд по месту жительства одного из ответчиков по мне-
нию истца), договорную (статья 32 ГПК, подсудность может
измениться по соглашению сторон).

По соглашению сторон изменяется общая и альтер-
нативные подсудности.

Тема 2.2. Представительство в гражданском про-
цессе

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей.

Стоит отметить, что личное участие в деле гражданина не
передаёт права по этому делу представителю.

Судебный представитель – физическое лицо, которое
на основании полномочий выступает в суде от имени дове-
рителя с целью:

• добиться для него благоприятного решения;
• оказания помощи в осуществлении своих прав по граж-

данскому делу.
Под судебным представительством понимается дея-



 
 
 

тельность представителя в гражданском процессе в интере-
сах доверителя.

Представителем в гражданском процессе, в соответ-
ствии с законом (статья 49 ГПК), могут быть дееспособные
лица, имеющие надлежащим образом оформленные полно-
мочия на ведение дела.

Судебное представительство возможно:
• по всем категориям гражданских дел в суде первой ин-

станции;
• в апеляционных и кассационных инстанциях;
• в надзорной инстанции;
• при пересмотре вступивших в законную силу решений

по вновь открывшимся обстоятельствам;
• при исполнении судебных решений.
В зависимости от юридической значимости волеизъяв-

ления представляемых лиц, для возникновения судебного
представительства можно выделить:

• добровольное представительство;
• обязательное представительство;
• договорное представительство;
• общественное представительство;
• законное представительство.
О законном представительстве можно говорить только

применительно к физическим лицам, не имеющим возмож-
ности защищать свои интересы в суде.

Основанием для такого представительства является сле-



 
 
 

дующее:
• факт происхождения детей от соответствующих родите-

лей;
• факт усыновления детей;
• административный акт о назначении опеки или попечи-

тельства.
Полномочия представителя должны быть выражены в до-

веренности, выданной и оформленной в соответствии с за-
коном.

Полномочия представителя могут быть определены в:
• устном заявлении, занесённом в протокол судебного за-

седания;
• письменном заявлении доверителя суда.
Законные представители предъявляют суду документы,

удостоверяющие их полномочия. К ним относятся:
• паспорт родителя;
• свидетельство о рождении;
• решение суда об усыновлении/удочерении;
• удостоверение.
Законные представители занимают особое положение .

Они вправе совершать все те процессуальные действия, ко-
торые могли осуществлять в процессе сами, если бы они об-
ладали процессуальной деятельностью .

Законные представители вправе самостоятельно совер-
шать без особых на то полномочий распорядительные дей-
ствия, такие как:



 
 
 

• полный отказ от исковых требований;
• частичный отказ от исковых требований;
• приданое иска.
Однако, в некоторых случаях для совершения названного

рода действий необходимо разрешение органа опеки и попе-
чительства.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.03.2004 №2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» // Кон-
сультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_47257/
f0b2282c5bb722440fa91d4e867636e98e07e111/?
ysclid=lseuzv00u813038560

Тема 2.2.1. Доверенность
Как было упомянуто ранее, в соответствии с нормами

ГПК, гражданин может участвовать в деле лично или через
представителя.

Представители бывают:
• законные – граждане, которые в силу закона выступают

во всех учреждениях, в том числе судебных, в защиту лич-
ных и имущественных прав и законных интересов недееспо-
собных, ограниченно дееспособных, либо дееспособных, но
в силу своего физического состояния не имеющих возмож-



 
 
 

ности лично осуществлять свои права и выполнять свои обя-
занности. Для осуществления этих действий законный пред-
ставитель представляет суду документы, удостоверяющие их
полномочия;

• договорные – лица, которые действуют в суде в инте-
ресах доверителя на основании договора.

Представителем может быть человек, имеющий выс-
шее юридическое образование . В арбитражном процессе
(отрасль гражданского процесса) обязательно наличие ста-
туса адвоката.

Судебная доверенность – документ, который позволя-
ет осуществлять процессуальные действия от имени довери-
теля.

В свою очередь, доверителем считается лицо, которое
выдаёт доверенность (физическое, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель). Поверенным считается
тот, кому выдают доверенность, он же представитель.

Доверенность оформляется в письменном виде, ис-
ключения составляют гражданский и административ-
ный процессы.

Судебная доверенность может быть трех видов :
• генеральная: представление интересов в любых судеб-

ных делах и на любых стадиях процесса;
• специальная: представление интересов в конкретном

судебном деле. В
такой доверенности обязательно указывается номер дела



 
 
 

и наименование суда, в котором рассматривается дело;
• разовая: указание на выполнение конкретного пору-

чения однократно (например, доверенность, позволяющая
ознакомиться с материалами определенного дела).

Доверенность от имени организации подписывает руково-
дитель, либо иное лицо, которое имеет на это право в соот-
ветствии с законом или учредительными документами.

Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя подписывает он сам. Для индивидуально-
го предпринимателя печать на доверенность являет-
ся необязательным реквизитом.

Доверенность должна быть удостоверена подписью и пе-
чатью нотариуса (нотариально заверенная доверенность).
Такая доверенность требуется для доверителей – физическо-
го лица.

В доверенности должна быть прописана следующая ин-
формация:

• указание паспортных данных доверителя и представите-
ля (разворот с фото и данные, которые содержатся на листе
места жительства);

• указание даты и места оформления доверенности;
• перечисление полномочий, которыми наделяется пред-

ставитель (общие и, при необходимости, специальные ого-
ворки, касающиеся подачи кассационных и апелляционных
жалоб, право на признание иска, отказ от иска и другое);

• указание срока действия документа;



 
 
 

• подпись доверителя.
В соответствии со ст. 54 ГПК, представитель не вправе

осуществлять следующие полномочия:
• подписывать и подавать иск в суд;
• передавать дело на рассмотрении третейского суда;
• предъявлять встречный иск;
• заключать мировое соглашение;
• отказываться от требований;
• признавать иск, изменять его основание и предмет;
• передоверять;
• обжаловать судебные акты;
• предъявлять исполнительные листы;
• уменьшать размер требований;
• получать присужденные денежные средства и имуще-

ство.
Однако, если в доверенности сделана специальная оговор-

ка, то представитель вправе совершить какое-либо действие
из вышеуказанного списка.

Для оформления доверенностей необходимо предостав-
ление документа, подтверждающего личность. Если один
из участников юридическое лицо, то необходим устав
организации, свидетельство о государственной реги-
страции и ИНН, а также решение или протокол о на-
значении руководителя на должность .

Юридическую силу доверенность приобретает с момента
ее подписания.



 
 
 

Наличие представителя не лишает лицо права личного
участия.

Практикум
Вопросы
1. Что такое подведомственность и как она связана с опре-

деленным государственным органом?
2. Что означает понятие «судебная подведомственность»

в теории гражданского процесса?
3. Какие дела относятся к судебной подведомственности

и почему только суд может их рассматривать?
4. Какие виды подведомственности существуют?
5.  Что означает исключительная подведомственность и

какие типы споров относятся к ней?
6. Что такое условная подведомственность и чем она от-

личается от других видов?
7. Что такое смешанная подведомственность и приведите

пример досудебного рассмотрения спора государственными
органами.

8. Что означает альтернативная подведомственность и кто
определяет, кем будет рассматриваться спор по выбору ист-
ца или по соглашению сторон?

9. Что такое подсудность и какие виды подсудности суще-
ствуют?

10. Что означает родовая подсудность и какие критерии
используются для распределения дел по предмету спора?



 
 
 

11. Что такое территориальная подсудность и какие раз-
новидности она имеет?

12. Каким образом можно изменить общую и альтерна-
тивные подсудности по соглашению сторон?

13. В каких случаях граждане вправе вести свои дела в
суде лично или через представителей?

14. Какие права не передаются представителю при личном
участии гражданина в деле?

15. Что представляет собой судебный представитель?
16. Какие цели преследует судебный представитель?
17. Что понимается под судебным представительством и

в каких интересах осуществляется деятельность представи-
теля?

18. Какие лица могут быть представителями в граждан-
ском процессе и на каких условиях?

19. В каких ситуациях возможно судебное представитель-
ство?

20. Какие виды судебного представительства можно выде-
лить и в чем их особенности?

21. Когда можно говорить о законном представительстве
и какие являются его основания?

22.  Какие требования должна удовлетворять доверен-
ность, выданная представителем?

23. Какими способами могут быть определены полномо-
чия представителя?

24.  Какие документы предъявляются суду законными



 
 
 

представителями для подтверждения их полномочий?
25. Какие процессуальные действия могут осуществлять

законные представители?
26. В каких случаях требуется разрешение органа опеки

и попечительства для совершения определенных действий
судебными представителями?

Практические задания
1.  Составьте доверенность на осуществление процессу-

альных действий от имени доверителя.
2. Составьте письменное извещение об отмене доверенно-

сти.

Самостоятельная работа по параграфам 2.1. – 2.2.1
1. Что такое подведомственность?
а) Способ разрешения споров сторонами до обращения в

суд;
b) Круг дел, разрешение которых отнесено к компетенции

определенного государственного органа;
c) Процедура структурирования дел в судебной системе.

2. Какое определение существует в теории граждан-
ского процесса?

a) Подсудность;
b) Судебная подведомственность;
c) Альтернативная подсудность.



 
 
 

3. Какие виды подведомственности существуют?
a) Исключительная, условная, смешанная, альтернатив-

ная;
b) Родовая, территориальная, договорная, вертикальная;
c) Судебная, комиссионная, административная, альтерна-

тивная.

4. Что подразделяется на родовую и территориаль-
ную?

a) Подсудность;
b) Альтернативная подсудность;
c) Судебная подведомственность.

5. Какие виды подсудности изменяются по соглаше-
нию сторон?

a) Общая и альтернативная;
b) Исключительная и условная;
c) Судебная и комиссионная.

6. Что является основанием для законного предста-
вительства в суде?

a) Факт происхождения детей от соответствующих роди-
телей

b) Факт усыновления детей
c) Административный акт о назначении опеки или попе-



 
 
 

чительства.

7. Какие категории гражданских дел могут рассмат-
риваться с участием судебного представителя?

a) Только в суде первой инстанции;
b) Только в апелляционных и кассационных инстанциях;
c) Во всех инстанциях, включая надзорную и пересмотр

решений.

8. Какие виды представительства могут существо-
вать в гражданском процессе?

a) добровольное представительство
b) обязательное представительство
c) все вышеперечисленные

9. Какие документы могут предъявляться в каче-
стве полномочий законных представителей?

a) паспорт родителя
b) свидетельство о рождении
c) решение суда об усыновлении/удочерении
d) все вышеперечисленные

10.  Какие процессуальные действия могут совер-
шать законные представители без особых полномо-
чий?

a) полный отказ от исковых требований



 
 
 

b) частичный отказ от исковых требований
c) приданое иска
d) все вышеперечисленные

Тема 2.3. Процессуальные сроки
Процессуальный срок – это период времени, установ-

ленный законодательством, для совершения процессуально-
го действия.

Срок может быть определён:
• конкретной датой;
• указанием на событие;
• определённым периодом времени.
Процессуальный срок, исчисляющийся годами , начи-

нается на следующий день после даты или наступления со-
бытия, которые определили его начало, и истекает в послед-
ний месяц и число месяца.

Если срок исчисляется месяцами  – начало такое же,
как и в предыдущем случае, истекает в соответствующее
число данного месяца, либо в последний день этого месяца.

Если срок исчисляется днями – начало исчисляется
также, как и в предыдущих случаях. Если последний день
приходится на нерабочий (выходные или праздничные дни),
то днём окончания срока является следующий за ним рабо-
чий день.

Время исполнения процессуального действия – до 24 ча-



 
 
 

сов последнего дня срока. Если процессуальные действия со-
вершаются в суде, то срок окончания истекает в час рабоче-
го времени или прекращения соответствующих операций в
данном суде.

Процессуальные сроки могут быть:
• законные – то есть те, которые установлены в ГПК;
• судебные – те, в которых сам судья, рассматривающий

дело, устанавливает сроки.
Процессуальные сроки могут быть приостановлены вме-

сте с приостановлением производства дела.
При возобновлении производства по делу процессуаль-

ные сроки, также, возобновляются, но не начинаются снача-
ла.

Суд вправе продлить процессуальный срок, назначенный
им самим.

Для суда законом установлены служебные процессу-
альные сроки:

• 3 дня со дня поступления заявления в суд – в тече-
нии этих трёх дней судья выносит определение об отказе в
принятии заявления и о вынесении судебного приказа (ста-
тья 125 ГПК);

• 3 дня со дня принятия заочного решения, его ко-
пия высылается ответчику (статья 236 ГПК), отсутствующе-
му истцу (статья 236 ГПК);

• 3 дня после окончания судебного заседания состав-
ляется и подписывается протокол судебного заседания (ста-



 
 
 

тья 230 ГПК);
• 5 дней – судья выносит судебный приказ (статья 126

ГПК); судья рассматривает заявление и решает о принятии
его к своему производству (статья 133 ГПК); судья вручает
или направляет заявителю отказ в принятии искового заяв-
ления (статья 134 ГПК); рассмотрение замечаний на прото-
кол, если они были поданы (статья 232 ГПК);

• не более 5 дней со дня окончательного разбира-
тельства составляются мотивированные решения (статья
199 ГПК);

• не позднее 5 дней со дня принятия решения в
окончательной форме копии решения высылаются участ-
никам процесса (статья 214 ГПК);

• 10 дней на рассмотрение заявления об отмене заоч-
ного решения (статья 240 ГПК);

• не позднее 2-х месяцев рассматриваются гражданские
дела, в том числе в порядке упрощённого судопроизводства
(статья 154 ГПК);

• не позднее следующего дня составляется отдельный
протокол процессуального действия (статья 200 ГПК);

• после объявления решения исправляются допущен-
ные ошибки и описки (статья 200 ГПК);

• в день поступления заявления об обеспечении ис-
ка судья выносит определение о принятии мер по обеспече-
нию иска (статья 141 ГПК);

• после вступления судебного постановления в за-



 
 
 

конную силу исполнительный документ выдаётся судом
(статья 428 ГПК);

• немедленно выдаётся исполнительный лист, если су-
дебное постановление подлежит немедленному исполнению
(статья 428 ГПК).

В течении пяти дней со дня поступления заявления су-
дья вручает или направляет заявителю вместе с заявлением
и всеми приложенными к нему документами мотивирован-
ное определение об отказе в принятии искового заяв-
ления (часть 2, статья 134 ГПК).

В этот же срок судья выносит мотивированное опреде-
ление о возвращении искового заявления  и докумен-
тов, об оставлении искового заявления без движения
(часть 2, статья 135 ГПК).

В день поступления в суд заявления об обеспечении иска
судья или суд выносит определение о принятии мер по обес-
печению иска (статья 141 ГПК).

Не более чем через 5 дней суд составляет мотивиро-
ванное решение (статья 199 ГПК).

После объявления решения  суд исправляет допущен-
ные в решении суда описки и явные арифмитические ошиб-
ки (статья 200 ГПК).

До вступления в законную силу решения суда , по
своей инициативе/заявлению лиц суд может принять допол-
нительное решение (статья 201 ГПК).

Не позднее, чем через 5 дней лицам, не присутвовав-



 
 
 

шим в судебном заседании высылаются копии решения суда
(статья 214 ГПК).

Не позднее, чем через 3 дня должен быть составлен и
подписан протокол судебного заседания. А не позднее, чем
на следующий день составляется протокол отдельного про-
цессуального действия.

В течение 5 дней заявление о замечании на протокол су-
дебного заседания оно должно быть рассмотрено (статья 232
ГПК).

В течении 3 дней со дня вынесения заочного решения
его копия высылается ответчику с уведомлением о вручении
(статья 236 ГПК).

Не позднее, чем в течении трех дней истцу, не присут-
ствовавшему на судебном заседании и просившему суд рас-
смотреть дело в его отсутствие, высылается копия заочного
решения с уведомлением о вручении (статья 236 ГПК).

В течении 10 дней суд рассматривает в судебном засе-
дании заявление об отмене заочного решения суда (статья
240 ГПК).

Для лиц, участвующих в деле, законом установлены
следующие процессуальные сроки:

• в течении 10 дней должник имеет право представить
возражения относительно исполнения судебного акта (статья
128 ГПК); может быть подана частная жалоба (часть 3, статья
134 ГПК); до срока подачи ответчиком заявления об отмене
заочного решения, если такое заявление подано, со дня вы-



 
 
 

несения определения суда об отказе в удовлетворении этого
заявления, заочное решение мирового судьи может быть об-
жаловано сторонами в апелляционном порядке (статья 237
ГПК); заявления об отмене заочного решения суда, либо в
случае, если такое заявление подано, со дня вынесения опре-
деления суда об отказе в удовлетворении этого заявления,
заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в
кассационном порядке (статья 237 ГПК);

• в течении 7 дней ответчик в праве подать в суд, при-
нявший заочное решение, заявление об отмене данного ре-
шения (статья 237 ГПК);

• в течении 5 дней лица, участвующие в деле, их пред-
ставители в праве ознакомиться с делом и подать в письмен-
ной форме замечания на протокол (статья 231 ГПК);

• до принятия судом решения ответчик вправе предъ-
явить к истцу встречный иск (статья 137 ГПК).

Судья может предоставить сроки  для следующих дей-
ствий:

• для исправления недостатков искового заявления,
оформления кассационной/апеляционной жалобы или пред-
ставления;

• для представления письменных или вещественных до-
казательств [3];

• для отсрочки или рассрочки исполнения решения суда
(статья 230 ГПК). Однако, в судебной практике нередки слу-
чаи, когда судья оставляет иски с такими требованиями без



 
 
 

движения;
• для изменения способа и порядка исполнения решения

суда (статья 230 ГПК);
• для исполнения решения суда, непосредственно, ответ-

чиком (часть 2, статья 206 ГПК);
• в исключительных случаях суд в праве обратить реше-

ние к немедленному исполнению (статья 212 ГПК).
В случае, приведённом в последнем пункте, по норме ста-

тьи 212 ГПК, суд может привести решение к немедленному
исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедле-
ние его исполнения может привести к значительному ущер-
бу (например, дела о сносе самовольной постройки).

[3] По смыслу статьи 73 ГПК РФ, вещественными доказа-
тельствами являются предметы, которые по своему внешне-
му виду, свойствам, месту нахождения или по иным призна-
кам могут служить средством установления обстоятельств,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.
Однако, стоит отметить, что в гражданском процессе такое
явление, как вещественное доказательство, встречается до-
вольно редко. Но, если рассмотреть судебную практику по
делам о банкротстве, то там, так называемые, «вещдоки» фи-
гурируют чаще всего. В общей практике, данный феномен
присущ исключительно уголовному процессу и процессу по
делам об административных правонарушениях.



 
 
 

Практикум
Вопросы
1. Что такое процессуальный срок и как он определяется?
2. Какие три способа могут быть использованы для опре-

деления процессуального срока?
3. Как исчисляется процессуальный срок, если он устанав-

ливается на годы?
4. Как исчисляется процессуальный срок, если он устанав-

ливается на месяцы?
5. Как исчисляется процессуальный срок, если он устанав-

ливается на дни?
6. Когда истекает срок исполнения процессуального дей-

ствия?
7. Какие два типа процессуальных сроков могут быть уста-

новлены?
8. Могут ли процессуальные сроки быть приостановлены,

и если да, то вместе с чем?
9. Что происходит с процессуальными сроками при воз-

обновлении производства дела?
10. Кто вправе продлить процессуальный срок, установ-

ленный судом?
11. Какие служебные процессуальные сроки установлены

законом для суда?
12. В каких случаях судья выносит определение об отказе

в принятии заявления и в какой срок?
13.  Какие судебные процессуальные сроки установлены



 
 
 

для высылки копий решений и протоколов?
14. В какой срок суд составляет мотивированные реше-

ния?
15.  Может ли суд принять дополнительное решение до

вступления в законную силу основного решения?
16. В какой срок высылаются копии решения суда лицам,

не присутствовавшим на судебном заседании?
17. В какой срок составляются протоколы судебного засе-

дания и других процессуальных действий?
18. В какой срок рассматривается заявление о замечаниях

на протокол судебного заседания?
19. В какой срок копия заочного решения высылается от-

ветчику и истцу, не присутствовавшему на судебном заседа-
нии?

20. В какой срок суд рассматривает заявление об отмене
заочного решения?

Практические задания
1. Составьте заявление об отмене заочного решения.
2. Составьте заявление об обжаловании зачоного решения

в кассационном порядке.
3. Используя прикладные системы (ГАС.Правосудие, Кон-

сультант.Плюс и.т.д.) найдите решения по гражданским де-
лам, в которых присутствуют вещественные доказательства.
Выпишите номера этих дел. Как Вы думаете, при отсутствии
вещественных доказательств изменилось бы решение суда



 
 
 

по выписанному Вами делу?

Самостоятельная работа по параграфу 2.3
1. Что такое процессуальный срок?
a)  Период времени, установленный законодательством

для совершения процессуального действия.
b) Момент, когда процессуальное действие должно быть

совершено.
c) Только конкретная дата.
d) Указание на произошедшее событие.

2. Как может быть определен процессуальный
срок?

a) Конкретной датой.
b) Указанием на событие.
c) Определенным периодом времени.
d) Все вышеперечисленное.

3. Как исчисляется процессуальный срок, который
длится годы?

a) Начинается на день, следующий за датой или наступле-
нием события, которые определили его начало, и истекает в
последний день месяца.

b) Начинается на день, следующий за датой или наступле-
нием события, которые определили его начало, и истекает в
последний день года.



 
 
 

c) Начинается на последний день месяца, следующий за
датой или наступлением события, которые определили его
начало, и истекает в последний день года.

d) Начинается на день, следующий за датой или наступ-
лением события, которые определили его начало, и истекает
через год.

4. Как исчисляется процессуальный срок, который
длится месяцы?

a) Начинается на день, следующий за датой или наступле-
нием события, которые определили его начало, и истекает в
последний день года.

b) Начинается на день, следующий за датой или наступ-
лением события, которые определили его начало, и истекает
через месяц.

c) Начинается на дату начала и истекает в соответствую-
щий день данного месяца или в последний день месяца.

d) Начинается на дату начала и истекает через месяц.

5. Как исчисляется процессуальный срок, который
длится днями, если последний день не является рабо-
чим?

a) Начинается на день, следующий за датой или наступле-
нием события, которые определили его начало, и истекает
через день.

b) Начинается на день, следующий за датой или наступ-



 
 
 

лением события, которые определили его начало, и истекает
на следующий рабочий день.

c) Начинается на дату начала и истекает через день.
d) Начинается на последний день месяца, следующий за

датой или наступлением события, которые определили его
начало, и истекает на следующий рабочий день.

6. Когда истекает процессуальный срок при совер-
шении процессуального действия в суде?

a) В час рабочего времени или прекращения соответству-
ющих операций в данном суде.

b) В конце рабочего дня.
c) В течение 24 часов последнего дня срока.
d) В начале рабочего дня.

7. Какие типы процессуальных сроков существуют?
a) Законные и судебные.
b) Конкретные и неопределенные.
c) Краткосрочные и долгосрочные.
d) Годовые и месячные.

8. Могут ли процессуальные сроки быть приоста-
новлены?

a) Нет, процессуальные сроки не могут быть приостанов-
лены.

b) Да, процессуальные сроки могут быть приостановлены



 
 
 

вместе с приостановлением производства дела.
c) Только судебные процессуальные сроки могут быть

приостановлены.
d) Только законные процессуальные сроки могут быть

приостановлены.

9. Кто вправе продлить процессуальный срок?
a) Только адвокаты.
b) Только стороны дела.
c) Только судья.
d) Только апелляционная инстанция.

10. Какие служебные процессуальные сроки уста-
навливает закон для суда?

a) 1 день.
b) 3 дня.
c) 5 дней.
d) 10 дней.

Тема 2.4. Доказательства и доказывание в граждан-
ском процессе

Доказывание – это логико-практическая деятельность
суда и лиц, участвующих в деле, направленная на достиже-
ние истины по делу.

Процесс доказывания состоит из следующих этапов:
• сбор доказательств;



 
 
 

• представление доказательств;
• исследование доказательств;
• оценка доказательств.
Субъектами доказывания являются:
• лица, участвующие в деле;
• суд первой инстанции;
• суд апеляционной и/или кассационной инстанции.
Предметом доказывания выступают те факты, которые

должны быть подтверждены. В соответствии со статьёй 56
ГПК, каждая сторона доказывает те обстоятельства, на ко-
торые она ссылается, как подтверждение своих требований
или возражений.

Помимо этого, в гражданском процессе существует пре-
зумпция вины причинителя вреда, или презумпция ви-
ны лица, не исполнившего обязательства.

В соответствии со статьёй 55 ГПК, доказательства –
это полученные в предусмотренном законом порядке сведе-
ния о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения дела.

Формы получения сведений о фактах могут быть сле-
дующими:

• объяснение сторон и третьих лиц;
• письменные и вещественные доказательства;
• показания свидетелей;



 
 
 

• заключение эксперта;
• аудио- и видеозаписи.
Доказательства классифицируются по следующим

основаниям:
• по источнику получения сведений: личностные (пока-

зания лиц, участвующих в деле, протоколы различных дей-
ствий) и предметные (физические объекты);

• по способу формирования: первоначальные (подлинни-
ки документов) и производные (воспроизводят содержание
другого доказательства, например, показание лица о момен-
те, который он не наблюдал лично, но о котором ему расска-
зало другое лицо);

• по характеру связи между доказательством и фактом:
прямые (указывают на любое из обстоятельств, входящих в
предмет доказывания) и косвенные (промежуточные обсто-
ятельства).

Предмет доказывания определяет суд, исходя из требо-
ваний и возражения сторон. При формировании предмета
доказывания суд руководствуется правилами относимости и
допустимости доказательств.

В соответствии со ст. 59 ГПК относимость доказатель-
ства означает, что суд принимает только те доказательства,
которые относятся к данному делу. Другие доказательства
суд либо не учитывает и оставляет в материалах дела, либо
возвращает лицу, которое их предоставило.

В соответствии со ст. 60 ГПК, допустимость означа-



 
 
 

ет, что в предусмотренных законом случаях суд может при-
нять только те доказательства, которыми данный факт может
быть установлен.

Гражданский процесс определяет факты, освобож-
денные от доказывания:

• общеизвестные факты, признанные таковыми судом;
• предрешенные – факты, установленные вступившим

в законную силу решением или приговором суда.

Практикум
Вопросы
1. Что такое доказывание и какие его этапы?
2. Кто является субъектами доказывания?
3. Что является предметом доказывания и какие факты

должны быть подтверждены?
4. Что такое презумпция вины и в каких случаях она при-

меняется в гражданском процессе?
5. Какие формы получения сведений о фактах существу-

ют?
6. Как классифицируются доказательства?
7. Как суд определяет предмет доказывания?
8. Что означает относимость доказательства и допусти-

мость доказательства?
9. Какие факты освобождены от доказывания в граждан-

ском процессе?



 
 
 

Практические задания
1. На основании главы 6 ГПК, составьте таблицу по теме

«Виды доказательств» по следующим критериям:
Название доказательства
Сущность
Условия
Особенности

Контрольная работа №2 по темам 2.1. Подведом-
ственность и подсудность гражданского дела, 2.2.
Представительство в гражданском процессе, 2.2.1. До-
веренность, 2.3. Процессуальные сроки, 2.4. Доказа-
тельства и доказывание в гражданском процессе

 
Дать развёрнутые ответы
на следующие вопросы.

 
Билет 1.
1. Понятие подведомственности и её связь с государствен-

ными органами.
2. Понятие процессуального срока и формы его определе-

ния.

Билет 2.
1. Понятие судебной подведомственности в теории граж-

данского процесса.



 
 
 

2. Способы определения процессуального срока.

Билет 3.
1. Понятие доказывания, его этапы.
2. Исчисление процессуального срока, установленного на

год.

Билет 4.
1. Дела, относящиеся к судебной подведомственности.
2. Исчисление процессуального срока, установленного на

месяцы.

Билет 5.
1. Виды подведомственности.
2. Исчисление процессуального срока, установленного на

дни.

Билет 6.
1. Субъекты доказывания.
2. Виды подведомственности.

Билет 7.
1. Истечение сроков исполнения процессуального дей-

ствия.
2. Предмет доказывания и факты, которые должны быть

подтверждены.



 
 
 

Билет 8.
1.  Исключительная подведомственность и типы споров,

относящихся к ней.
2. Два типа процессуальных сроков.

Билет 9.
1. Презумпция вины в гражданском процессе и случаи её

применения.
2. Условная подведомственность и её отличия от других

видов.

Билет 10.
1. Условия приостановления процессуальных сроков.
2. Формы получения сведений о фактах.

Билет 11.
1. Классификация доказательств.
2. Срок рассмотрения судом заявления об отмене заочно-

го решения.

Билет 12.
1. Пример досудебного рассмотрения спора государствен-

ным органом.
2. Процессуальные сроки при возобновлении производ-

ства по гражданскому делу.



 
 
 

Билет 13.
1. Предмет доказывания в гражданском процессе.
2. Принятие дополнительного решения по гражданскому

делу.

Билет 14.
1. Подсудность: термин и виды.
2. Относимость и допустимость доказательств.

Билет 15.
1. Судебный представитель: сущность и цели.
2. Служебные процессуальные сроки.

Билет 16.
1. Сроки, установленные для высылки копий решений и

протоколов.
2. Факты, освобождённые от доказывания в гражданском

процессе.

Билет 17.
1. Методы изменения подсудности по соглашению сторон.
2.  Ситуации, в которых возможно судебное представи-

тельство.

Билет 18.



 
 
 

1. Лица, которые могут быть представителями в граждан-
ском процессе.

2. Территориальная подсудность и её разновидности.

Билет 19.
1. Разрешение органа опеки и попечительства для совер-

шения определённых действий судебными представителя-
ми.

2. Сроки вынесения определения об отказе в принятии
заявления и составлении мотивированного решения.

Билет 20.
1. Родовая подсудность и критерии её использования.
2. Доверенность: требования, способы, основания.



 
 
 

 
Блок 3. Исковое производство

 
3.1. Иск в гражданском процессе
Исковое производство – урегулированная нормами

ГПП деятельность суда по рассмотрению и разрешению спо-
ров о субъективном праве или интересе возникающих из
гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений.

Сущность искового производства в том, что суд про-
веряет на наличие или отсутствие субъективного права или
интереса, ввиду неопределенности оспаривания.

Исковое производство осуществляется в исковой про-
цессуальной форме .

Для данной формы характерны следующие признаки:
• наличие спора о праве;
• наличие двух спорящих сторон;
• наличие иска.
Основные черты исковой формы:
• порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел

определяется нормами ГПК;
• лица, участвующие в деле, участвуют лично или через

представителей;
• лицам, участвующим в деле закон предоставляет право-

вые гарантии, позволяющие им влиять на ход процесса и до-
биваться законного решения;

• исковое производство носит состязательный харак-



 
 
 

тер.
В теории гражданского процесса выделяют следующие

элементы иска:
• предмет – это то, относительно чего истец просит суд

постановить решение (материально-правовые требования);
• основание иска – юридические факты, на которых ис-

тец основывает свои требования к ответчику.
Некоторые теоретики гражданского процесса выделяют

еще и третий элемент иска – содержание  – способ судебной
защиты, за которой истец обращается в суд.

По видам иски классифицируются следующим образом:
• по материально-правовому основанию: жилищ-

ные, семейные, гражданские;
• по процессуально-правовому основанию: иски о

признании и присуждении. (см. приложение)
В теории гражданского процесса выделяют, также, третий

вид иска – преобразовательные  иски, которые преобразу-
ют или прекращают правоотношения иска.

Для того, чтобы предъявить иск, лицо должно
иметь два правомочия:

• право на предъявление иска : связано с граждан-
ско-процессуальной способностью истца, подведомственно-
стью дела суду, отсутствием тождественности иска, отсут-
ствием между сторонами соглашения о передач и возникше-
го спора на передачу в третейские суды;

• право на удовлетворение иска : правомочие на при-



 
 
 

нудительное судебное осуществление требований истца к от-
ветчику, вытекающее из спора.

Тема 3.2. Право на предъявление иска
Право на предъявление иска связано с:
• гражданско-процессуальными способностями истца;
• подведомственностью дела суду;
• отсутствием тождественности иска;
• отсутствием между сторонами соглашения о передаче

возникшего спора в третейские суды.
Право на удовлетворение иска – представляет со-

бой правомочие на принудительное судебное осуществление
требований истца к ответчику, вытекающее из спорного.

Предъявление иска – обращение в суд с заявлением,
в котором содержится просьба к суду о рассмотрении кон-
кретного спора о праве.

При принятии иска судья проверяет :
• наличие права на предъявление иска;
• соблюдение истцом порядка предъявления иска. При со-

блюдении всех вышеуказанных условий судья в пятиднев-
ный срок выносит определение о возбуждении граждан-
ского права.

При несоблюдении хотя бы одного из условий , воз-
можны следующие правовые последствия:

• отказ в принятии искового заявления (статья 134 ГПК);
• возвращение искового заявления (статья 135 ГПК);



 
 
 

• оставление искового заявления без движения (статья
136 ГПК). При не устранении причин, которые повлекли за
собой оставление заявления без движения, иск возвращает-
ся истцу после того, как пройдёт срок на устранение этих
ошибок (один месяц).

Исковое заявление всегда подаётся в письменной форме
(написанное от руки или напечатанное на компьютере).

Содержание искового заявления предусмотрено статьей
131 ГПК РФ. В соответствии со статьёй 132 ГПК РФ, к иско-
вому заявлению прилагают документы об отправке копий по
числу ответчиков, квитанции об оплате государственной по-
шлины, документы, подтверждающие требования, письмен-
ный расчёт взыскиваемых сумм.

Практикум
Вопросы
1. Что представляет собой исковое производство?
2. Какие признаки характерны для исковой формы про-

цессуальной формы?
3. Каковы основные черты исковой формы процесса?
4. Какие элементы иска выделяются в теории гражданско-

го процесса?
5. Как классифицируются иски по материально-правово-

му основанию?
6. Как классифицируются иски по процессуально-право-

вому основанию?



 
 
 

7. Что такое преобразовательные иски?
8. Какие правомочия должно иметь лицо, чтобы предъ-

явить иск?
9. Что представляет собой право на предъявление иска?
10. Какие условия связаны с правом на предъявление ис-

ка?
11. Что представляет собой право на удовлетворение ис-

ка?
12. Какие этапы включает в себя рассмотрение дела в суде

первой инстанции?
13. Какие действия суда происходят на этапе подготовки

дела к судебному разбирательству?
14. Что означает судебное разбирательство?

Практические задания
Подготовьте реферат на одну из предложенных тем:
1. Понятие искового производства и его сущность.
2. Основные черты исковой формы в гражданском про-

цессе.
3. Элементы иска в теории гражданского процесса.
4. Виды исков по материально-правовому и процессуаль-

но-правовому основанию.
5. Преобразовательные иски: понятие и сущность.
6. Правомочия лица на предъявление иска.

Контрольная работа №3 по темам 3.1. Иск в граж-



 
 
 

данском процессе, 3.2. Право на предъявление иска
 

Решите задачи, применяя полученные
знания и аргументируя своё мнение

статьями Российского законодательства.
 

Вариант 1.
Иван подает иск против компании «Альфа» о взыскании

уплаты за оказанные услуги по изготовлению рекламного
баннера. Он утверждает, что заключил договор с компани-
ей и выполнил все свои обязательства, однако коммерческий
директор компании отказывается принять выполненную ра-
боту и произвести оплату. Опишите основание, содержа-
ние и предмет иска Ивана, а также исковую процеду-
ру.

Вариант 2.
Мария подает иск о разводе с мужем Игорем. Она утвер-

ждает, что брак между ними фактически разрушен, они
проживают раздельно и не поддерживают отношения уже
несколько лет. Игорь отрицает существование проблем в
браке и выступает против развода. Опишите основание,
содержание и предмет иска Марии, а также исковую
процедуру в семейном споре.



 
 
 

Вариант 3.
Сотрудник компании «Бета» подает иск о восстановлении

на работе после незаконного увольнения. Он утверждает, что
был уволен без уважительных причин и с нарушением про-
цедуры предоставления уведомления и возможности защи-
ты. Руководство компании «Бета» утверждает, что увольне-
ние было обоснованным и основано на нарушении служеб-
ных обязанностей сотрудником. Опишите основание, со-
держание и предмет иска сотрудника, а также иско-
вую процедуру по трудовому спору.

Вариант 4.
Анна и Данил имеют спор о собственности на общую

квартиру. Данил утверждает, что был единственным вклады-
вающим деньги в покупку и ремонт квартиры, а Анна не про-
явила никаких материальных вкладов. Однако Анна утвер-
ждает, что она активно участвовала в домашнем хозяйстве
и внесла значительный вклад в улучшение жилищных усло-
вий. Опишите основание, содержание и предмет иска
Данила, а также исковую процедуру в гражданском
споре.

Вариант 5.
Константин подает иск против Дмитрия о взыскании дол-

га за предоставленный займ. Константин утверждает, что
предоставил Дмитрию денежные средства в качестве займа,



 
 
 

но последний не возвращает деньги, нарушая условия дого-
вора. Последний отрицает факт получения займа и утвер-
ждает, что ему ничего не должен. Опишите основание, со-
держание и предмет иска Александра, а также иско-
вую процедуру в гражданском споре.

Вариант 6.
Максим подал иск в суд о взыскании суммы заработ-

ной платы, не выплаченной его работодателем. Работода-
тель утверждает, что Максим не выполнил свои обязанности
по трудовому договору. Определите субъективное пра-
во истца и интерес ответчика. Ответьте на вопрос,
будет ли исковое производство состязательным и ка-
кие признаки исковой процессуальной формы присут-
ствуют в данном случае.

Вариант 7.
Ольга и Андрей состоят в гражданском браке и имеют об-

щего ребенка. Ольга решила подать иск в суд о признании
своего материнства и установлении отцовства Андрея.

Определите материально-правовое и процессуаль-
но-правовое основание иска. Обсудите возможные
последствия иска для сторон.

Вариант 8.
Компания «Итальяно» подала иск в суд о признании



 
 
 

недействительным договора аренды помещения, заключен-
ного с компанией «Германо». Определите предмет иска
и основание, на котором подается иск. Обсудите воз-
можные способы судебной защиты, которые может
использовать истец.

Вариант 9.
Иван подал иск о разделе имущества с Анной после

их развода. Определите предмет иска и юридические
факты, на которых истец основывает свои требова-
ния к ответчику. Объясните различие между исками
о признании и присуждении в данном случае.

Вариант 10.
Компания «Николло» подала иск о преобразовании дого-

вора купли-продажи на договор дарения. Объясните, что
является основанием для такого иска, и какие послед-
ствия могут возникнуть в случае его удовлетворения.
Обсудите основные черты исковой формы в данном
случае.

Вариант 11.
Ольга подала иск в суд на Алексея о признании его участ-

ника наследства после смерти их общего родственника. Од-
нако Алексей оспаривает право Ольги на наследство, указы-
вая на то, что они не состоят в брачном союзе и Ольга не бы-



 
 
 

ла указана в завещании. В ходе искового производства
суд проверил наличие субъективного права Ольги на
наследство и разрешил спор между сторонами.  Все ли
необходимые действия в ходе искового производства
произвёл суд?

Вариант 12.
Наталья подала иск в суд на Михаила о взыскании за-

долженности по договору займа. Михаил, в свою очередь,
утверждает, что Наталья не предоставила ему документы,
подтверждающие факт займа, и требует отклонить иск. Суд
проверяет наличие двух спорящих сторон и иска, а
также рассматривает представленные Натальей до-
казательства о существовании договора займа. Все ли
необходимые действия в ходе искового производства
произвёл суд?

Вариант 13.
Анна подает иск в суд на Ольгу о признании недействи-

тельным договора купли-продажи автомобиля из-за скры-
тых дефектов. Ольга, в свою очередь, утверждает, что ав-
томобиль был передан в полностью исправном состоянии,
а любые дефекты возникли после покупки по вине Анны.
Суд проверяет спор о праве между Анной и Ольгой,
а также рассматривает доказательства об актуальном
состоянии автомобиля на момент его передачи и по-



 
 
 

сле покупки. Все ли необходимые действия в ходе ис-
кового производства произвёл суд?

Вариант 14.
Вадим подает иск в суд на Инну о разделе имущества по-

сле их развода. Инна утверждает, что имущество было при-
обретено исключительно ей в период брака и не подлежит
разделу. Суд должен рассмотреть спор между Вадимом
и Инной о субъективном праве на имущество, а также
решить вопрос о разделе согласно нормам граждан-
ского и семейного права. Укажите, на какие нормы се-
мейного, гражданского и гражданско-процессуально-
го права должен ссылаться суд при вынесении реше-
ния.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ 2. СУДЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС. Блок 4. Стадии
судебного процесса

 
Тема 4.1. Подготовка дела к судебному разбира-

тельству
Подготовка дела к судебному разбирательству – это

самостоятельная стадия гражданского процесса, представля-
ющая под собой совокупность процессуальных действий, со-
вершаемых судьёй, совместно со сторонами.

Стадия направлена на обеспечение своевременного и пра-
вильного рассмотрения и разрешения дела, по возможности,
в первом же судебном заседании.

Данная стадия является обязательной  стадией, цель
которой заключается в своевременном и правильном
рассмотрении дела.

В соответствии со статьёй 148 ГПК, задачами данной ста-
дии являются:

• уточнение фактических обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела;

• определение закона, которым следует руководствовать-
ся;

• установление правоотношений сторон;
• разрешение вопроса о составе участников процесса;



 
 
 

• предоставление необходимых доказательств сторонами
и другими лицами, участвующими в процессе разбиратель-
ства;

• примирение сторон.
Для решения вышеуказанных задач судья и стороны со-

вершают действия, предусмотренные статьями 149 и 150
ГПК РФ.

О подготовке дела к судебному разбирательству судья вы-
носит определение, в котором указывает:

• какие действия необходимо совершить сторонам;
• какие сроки для совершения данных действий.
Цели предварительного заседания:
• процессуальное закрепление действий сторон;
• определение обстоятельств, имеющих значение для пра-

вильного рассмотрения дела;
• определение достаточности доказательств по делу;
• исследование фактов пропуска сроков обращения в суд,

а также сроков исковой давности.
Предварительное судебное заседание проводится судьёй

единолично, с извещением лиц, участвующих в деле. По ре-
зультатам предварительного судебного заседания судья, при-
знав дело достаточно подготовленным, выносит определе-
ние о назначении слушания дела , в котором указывают-
ся:

• время судебного заседания;
• место проведения судебного заседания;



 
 
 

• зал судебных заседаний.
О вышеперечисленном извещаются все лица, участвую-

щие в деле и другие участники процесса.

Тема 4.2. Порядок рассмотрения дела в суде первой
инстанции

Судебное разбирательство :
• основная стадия гражданского процесса;
• рассмотрение дела по существу;
• осуществляется в форме судебного заседания;
• правильное и своевременное рассмотрение/разрешение

дела по существу;
• осуществление правосудия по конкретному делу, от пра-

вильности проведения которого зависит исходит дела в це-
лом, проявляются все принципы ГПП;

• реализуются все права сторон, выполняются все задачи,
поставленные перед судьёй, спор приходит к разрешению.

Ведёт судебное заседание председательствующий су-
дья, который в праве не только вести заседание , но и
обеспечивать порядок в зале судебного заседания .

Судебное заседание можно условно разделить на следую-
щие части:

• подготовительная (статьи 160-171 ГПК). Согласно
статье 35 ГПК, лица, участвующие в деле, имеют право озна-
комиться с материалами дела, представлять доказательства
и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим



 
 
 

участникам процесса, обжаловать судебные постановления
и другие права. По смыслу статьи 39 ГПК, стороны обладают
такими правами, как изменение оснований/предмета иска,
изменение исковых требований или же отказ от иска. Кро-
ме того, стороны могут заключить мировое соглашение. На
данном этапе судья вправе отложить судебное заседание;

• рассмотрение дела по существу (статьи 172-189
ГПК). Главный этап судебного разбирательства, на данном
этапе истец может отказаться от иска. После доклада судьи,
лица, участвующие в деле, и их представители представляют
объяснения (сначала истец/представитель истца, затем от-
ветчик/представитель ответчика, после заслушивания мне-
ния сторон – вопросы).

Стоит отметить, что с 01 октября 2019 года, путём попра-
вок в ГПК, законодатель возложил обязанность раскрывать
перед другими участниками дела доказательства, на которые
он ссылается.

После этого судья устанавливает порядок исследования
других доказательств. Как правило, доказательства исследу-
ются в следующем порядке:

• в первую очередь, выслушиваются показания свиде-
телей;

• во вторую очередь, исследуются письменные доказа-
тельства;

• в третью очередь, анализируются вещественные до-
казательства;



 
 
 

• в четвёртую очередь, просматриваются либо прослу-
шиваются видео- и аудиозаписи;

• в последнюю очередь, просматриваются заключения
экспертов.

Стоит отметить, что в последнем случае судебная экс-
пертиза назначается определением суда , которым, одно-
временно приостанавливается производство по делу .
В суде исследуется только экспертное заключение.

• судебные прения (статья 190 ГПК). Это речи участни-
ков процесса, в которых они обосновывают свою позицию по
делу. Очерёдность выступления в прениях аналогична оче-
рёдности дачи объяснений.

После прения сторон суд удаляется в совещательную
комнату для вынесения соответствующего решения. Вернув-
шись в зал судебных заседаний, судья объявляет принятое
решение. В резолютивной части содержатся выводы либо
об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении иско-
вых требований.

На изготовление мотивированного решения суду даётся 5
дней.

Тема 4.2.1. Заочное решение
Порядок ведения производства по делу выбирает судья, с

учётом мнения истца и иных участников гражданского про-
цесса.

Рассмотрение дела в отсутствии ответчика приводит суд к



 
 
 

принятию решения о рассмотрении дела в заочном про-
изводстве.

Условия заочного производства следующие:
• ответчик надлежащим образом извещён о месте и вре-

мени судебного заседания;
• ответчик не явился на заседание и не просил рассмот-

реть дело в его отсутствие;
• истец согласен на рассмотрение дела в порядке заочного

производства.
Порядок рассмотрения аналогичен общему порядку,

но истец не может менять предмет, основание иска и
предмет исковых требований .

Отличие от общего порядка заключается в порядке
обжалования.

Судья высылает копию заочного решения в течении 3
дней со дня принятия решения.

Ответчик в течении 7 дней со дня получения может по-
дать заявление об отмене заочного решения. При установле-
нии уважительности причин отсутствия ответчика суд отме-
няет заочное решение и возобновляет рассмотрение дела по
существу.

Помимо специального порядка  обжалования, у ответ-
чика есть право обжаловать решение суда в общем по-
рядке.

Практикум



 
 
 

Вопросы
1. Что представляет собой подготовка дела к судебному

разбирательству?
2. Какие задачи решаются на стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству?
3. Какие действия совершаются сторонами и судьей для

решения задач подготовки дела к судебному разбиратель-
ству?

4. Что указывается в определении судьи о подготовке дела
к судебному разбирательству?

5. Какие цели преследуются на предварительном судеб-
ном заседании?

6. Какие части включает в себя судебное заседание в суде
первой инстанции?

7. Какие права имеют стороны на подготовительной части
судебного разбирательства?

8. Какие этапы проходят на рассмотрении дела по суще-
ству?

9. Как происходит исследование доказательств на судеб-
ном заседании?

10. Что такое судебные прения и какова их роль в рас-
смотрении дела?

11. Какой порядок принятия решения и объявления ре-
шения судебного заседания?

12. В течение какого срока суд должен издать мотивиро-
ванное решение?



 
 
 

13. Какой участник гражданского процесса выбирает по-
рядок ведения производства по делу?

14. Какое решение принимает суд, если ответчик отсут-
ствует на судебном заседании?

15. Какие условия необходимы для проведения заочного
производства?

16. Может ли истец изменять предмет, основание иска и
предмет исковых требований в заочном производстве?

17. В чем заключается отличие порядка обжалования в за-
очном производстве от общего порядка?

18. В течение какого срока судья должен выслать копию
заочного решения ответчику?

19. В какой срок ответчик может подать заявление об от-
мене заочного решения?

20. Что происходит при установлении уважительных при-
чин отсутствия ответчика?

21. Какие права имеет ответчик в обжаловании решения
суда в общем порядке?

Практические задания
1. Составьте определение о подготовке дела к судебному

разбирательству.
2. Составьте определение о назначении слушания дела.
3. Составьте определение о назначении судебной экспер-

тизы в гражданском процессе.
4. Составьте решение по гражданскому делу.



 
 
 

Тема 4.3. Постановление суда первой инстанции
Постановление суда первой инстанции – это акт су-

да, оформленный в письменной форме, в котором выража-
ются его гласные суждения и волеизъявление по поводу раз-
решённых материально-правовых и процессуальных вопро-
сов.

По видам различают следующие постановления:
• решение суда – судебное постановление, которым спор

или дело разрешается по существу. Разновидностью такого
решения является

• заочное решение. Данный акт можно обжаловать;
• определение суда – судебное постановление, которым

разрешаются все иные вопросы, возникающие в ходе про-
цесса и которым дело по существу не разрешается. Данный
акт является необжалуемым, за исключением случаев, когда
в процессе рассмотрения дела было подано заявление о на-
ложении обеспечительных мер;

• судебный приказ – постановление судьи по заявлению
кредитора о взыскании денежных сумм или истребовании
движимого имущества с должника. Данный акт можно об-
жаловать.

Судебный приказ отличается от судебного решения
по следующим основаниям. Судебный приказ:

• выдается только по требованиям, предусмотренным за-
коном;



 
 
 

• не мотивируется;
• порядок вынесения менее регламентирован;
• различный субъектный состав;
• стороны – кредитор и должник;
• не может быть обжалован, только оспорен;
• отличие в процедуре исполнения.
Сущность судебного приказа заключается в том, что он

является немотивированным судебным постановлени-
ем, выносится от имени государства , предписывает
определенное поведение обязанному лицу , с целью
восстановить или защитить нарушенные граждан-
ские права и интересы, основан на представлении за-
явителем документов, имеющих процессуальное зна-
чение, при отсутствии возражений со стороны долж-
ника.

В соответствии с главой 11 ГПК, приказное производство
состоит из следующих стадий:

• подача заявления о выдаче судебного приказа;
• извещение должника;
• выдача судебного приказа / отказ в выдаче;
• отмена судебного приказа;
• исполнение судебного приказа. В силу положения ста-

тьи 12 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве», судебный приказ имеет силу исполнительного листа
[4].



 
 
 

[4] Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция) //
КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_71450/?ysclid=lsvme7q5ml483904761

Тема 4.3.1. Определение суда. Судебное решение
Гражданское процессуальное право определяет следую-

щие виды определений:
• заключительное;
• пресекательное – препятствуют возникновению про-

цесса;
• подготовительное –  обеспечивают нормальный ход

процесса разрешения дела;
• определения суда, постановленное по заявлениям

о пересмотре решения по вновь открывшимся обсто-
ятельствам;

• частное определение, постановленное судом по
вопросам, выходящим за пределы данного дела или в
отношении лиц, не участвующих в деле .

Заочное решение – решение, которое выносится в от-
сутствии ответчика при наличии определенных условий.

Вынесение заочного решения возможно при наличии сле-
дующих условий:

• неявка ответчика в судебное заседание;
• наличие у суда сведений о надлежащем извещении от-

ветчика;



 
 
 

• отсутствие у суда сведений о причинах неявки;
• согласие истца.
Статья 237 ГПК определяет порядок обжалования заоч-

ного решения.
Отличительной особенностью обжалования заоч-

ного решения является то, что ответчик вправе подать за-
явление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня
вручения копии решения.

Решение суда – акт, исходящий от государства, выносит-
ся именем Российской Федерации. Содержание предусмот-
рено главой 16 ГПК, в соответствии со статьей 198 ГПК,
судебное решение состоит из 4 частей :

• вводная;
• описательная;
• мотивировочная;
• резолютивная.
К судебному решению предъявляются следующие

требования:
• законность и обоснованность;
• определённость;
• безусловность;
• полнота судебного решения.
С момента вынесения судебного решения оно при-

обретает качество неизменности.
ГПК РФ предусматривает три варианта корректи-

ровки судебного решения:



 
 
 

• устранение описок и явных арифметических ошибок;
• разъяснение решения;
• принятие дополнительного решения.
Законная сила судебного решения  – его правовое дей-

ствие, проявляется в том, что наличие или отсутствие прав и
лежащих в их основе фактов устанавливается окончательно
и подлежит безприкословному осуществлению.

Правовыми последствиями законной силы реше-
ния суда является:

• неопровержимость;
• исключительность;
• обязательность;
• преюдициальность.

Практикум
Вопросы
1. Что представляет собой постановление суда первой ин-

станции?
2. Какие виды постановлений суда существуют и в чем их

различия?
3. Чем отличается судебный приказ от судебного реше-

ния?
4. Какие основания для оспаривания судебного приказа

существуют?
5. Какова сущность судебного приказа и какими стадиями

состоит его рассмотрение?



 
 
 

6. Какие виды определений определяет гражданское про-
цессуальное право?

7. Что представляет собой заочное решение и при каких
условиях оно может быть вынесено?

8. Как происходит обжалование заочного решения и в ка-
кой срок это можно сделать?

9. Что должно содержать судебное решение и какие тре-
бования к нему предъявляются?

10.  Какие варианты корректировки судебного решения
предусмотрены в ГПК РФ?

11. Какое правовое действие имеет законная сила судеб-
ного решения и какие правовые последствия это сопровож-
дает?

Практические задания
Подготовьте реферат на одну из предложенных тем:
1. Преюдициальность как правовое последствие законной

силы решения суда.
2. Обжалование заочного судебного решения: понятие и

особенности.
3. Постановление суда первой инстанции: понятие, виды,

особенности.
4. Приказное производство: стадии, правовая сущность.
5. Судебный приказ: вид судебного решения и исполни-

тельный документ.



 
 
 

Тема 4.4. Особое производство
Особое производство – это самостоятельный вид граж-

данского судопроизводства по специально отнесённым к ве-
дению суда категориям гражданских дел. Характеризуется
отсутствием спора о праве, а также применением специаль-
ных средств и способов защиты.

В этом производстве суд, путём установления юридиче-
ских фактов, осуществляет защиту охраняемых законных
интересов граждан и организаций.

Целью данного производства считается определение
таких обстоятельств, которые способны оказать воздействие
на возникновение, изменение и прекращение личных и иму-
щественных прав граждан и организаций, в том числе, при-
знание отдельных юридических последствий, связанных с
установлением этих фактов.

Разница между особым и исковым производством заклю-
чается в следующем:

• отсутствие двух сторон;
• отсутствие спора о праве;
• средство возмещения процесса – заявление, оплаченное

государственной пошлиной;
• в процессе отсутствуют третьи лица;
• могут быть заинтересованные лица;
• обязательное участие прокурора по некоторым катего-

риям дел;
• отсутствуют типичные исковые процедуры.



 
 
 

Статья 262 ГПК устанавливает, что к делам особого про-
изводства относятся:

• об установлении фактов, имеющие юридическое значе-
ние;

• об усыновлении (удочерении);
• о признании безвестно отсутствующим или объявление

умерших;
• об ограничении дееспособности или ее лишении;
• объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным;
• о признании двигающейся вещи бесхозяйной и призна-

ние права собственности на бесхозяйную вещь;
• восстановление прав по утраченным ценным бумагам на

предъявителя;
• внесение исправлений или изменений в книге ЗАГС;
• по заявлениям о совершении нотариальных действий

или об отказе в их совершении;
• по заявлениям о восстановлении утраченного судебного

производства.

Контрольная работа №4 по темам  4.1. Подготовка
дела к судебному разбирательству, 4.2. Порядок рас-
смотрения дела в суде первой инстанции, 4.2.1 Заоч-
ное решение, 4.3. Постановление суда первой инстан-
ции, 4.3.1. Определение суда. Судебное решение, 4.4.
Особое производство



 
 
 

 
Вариант 1.

 
 

Теоретическая часть
 

1. Какую задачу НЕ решает стадия подготовки дела
к судебному разбирательству?

a) Точное определение фактических обстоятельств.
b) Определение закона, которым следует руководство-

ваться.
c) Установление правоотношений сторон.
d) Разрешение спора между сторонами.

2. Какие действия могут быть предписаны сторо-
нам на стадии подготовки дела?

a) Изучение материалов дела и представление доказа-
тельств.

b) Изменение оснований/предмета иска или исковых тре-
бований.

c) Проведение судебного заседания.
d) Решение вопросов о составе участников процесса.

3. Что является целью предварительного судебного
заседания?



 
 
 

a) Процессуальное закрепление действий сторон.
b) Определение обстоятельств, имеющих значение для де-

ла.
c) Определение достаточности доказательств по делу.
d) Все перечисленное.

4. Кто ведет судебное заседание на стадии рассмот-
рения дела по существу?

a) Председательствующий.
b) Помощник судьи.
c) Представитель стороны.
d) Адвокат.

5. Какие доказательства исследуются в первую оче-
редь на судебном заседании?

a) Письменные доказательства.
b) Вещественные доказательства.
c) Показания свидетелей.
d) Экспертные заключения.

6. Что включает судебные прения?
a) Очередность дачи объяснений сторон.
b) Рассмотрение показаний свидетелей.
c) Решение суда по делу.
d) Анализ вещественных доказательств.



 
 
 

7. Какие выводы содержатся в резолютивной части
решения суда?

a) Об удовлетворении или отказе в удовлетворении иско-
вых требований.

b) Определение сроков совершения действий сторонами.
c) Описание всех процессуальных действий, совершен-

ных на этапе подготовки дела.
d) Список законов, руководствующихся в данном деле.

8. Какими действиями заканчивается судебное за-
седание?

a) Решением суда о назначении слушания дела.
b) Удовлетворением исковых требований.
c) Объявлением принятого решения.
d) Выносом определения о назначении предварительного

судебного заседания.

9. Сколько времени дается на издание мотивиро-
ванного решения суда?

a) 1 день.
b) 3 дня.
c) 5 дней.
d) 7 дней.

10. Какие статьи ГПК РФ устанавливают порядок
подготовки дела к судебному разбирательству?



 
 
 

a) Статьи 160-171.
b) Статьи 148-150.
c) Статьи 172-189.
d) Статья 190.

 
Практическая часть

 
На подготовительной стадии судебного разбирательства

стороне необходимо представить все необходимые доказа-
тельства, включая свидетельские показания, письменные до-
кументы и вещественные доказательства. Ваша задача как
адвоката состоит в том, чтобы подготовить полный комплект
доказательств, необходимых для успешного рассмотрения
дела. Определите, какие доказательства вам нужно со-
брать и как вы будете их представлять перед судом.

 
Вариант 2.

 
 

Теоретическая часть
 

1. Кто выбирает порядок ведения производства по
делу в заочном процессе?



 
 
 

а) Истец;
b) Судья;
c) Ответчик;
d) Прокурор.

2. При каких условиях рассматривается дело в за-
очном производстве?

a) Ответчик не просил рассмотреть дело в его отсутствие;
b) Истец не согласен на рассмотрение дела в заочном про-

изводстве;
c) Ответчик надлежащим образом извещён о месте и вре-

мени судебного заседания;
d) Истец не может менять предмет иска и исковые требо-

вания.

3. Когда судья высылает копию заочного решения?
a) В течение 3 дней со дня принятия решения;
b) В течение 7 дней со дня получения дела;
c) В течение 5 дней со дня рассмотрения дела;
d) В течение 10 дней со дня обжалования решения.

4. В течение какого срока ответчик может подать
заявление об отмене заочного решения?

a) В течение 3 дней;
b) В течение 7 дней;
c) В течение 5 дней;



 
 
 

d) В течение 10 дней.

5. Какие виды определений различают по граждан-
скому процессуальному праву?

a) Заключительное;
b) Подготовительное;
c) Пресекательное;
d) Все вышеперечисленные.

6. Чем отличается судебный приказ от судебного ре-
шения?

a) Судебный приказ не мотивируется;
b) Судебный приказ может быть обжалован;
c) Судебный приказ разрешает все иные вопросы, возни-

кающие в ходе процесса;
d) Субъектный состав судебного приказа различен.

7. Что является немотивированным судебным по-
становлением?

a) Заочное решение;
b) Судебное решение;
c) Судебный приказ;
d) Частное определение.

8. Из скольких частей состоит судебное решение?
a) 2;



 
 
 

b) 3;
c) 4;
d) 5.

9. Какое требование предъявляется к судебному ре-
шению?

a) Полнота судебного решения;
b) Определенность;
c) Безусловность;
d) Все вышеперечисленные.

10. Какие варианты корректировки судебного ре-
шения предусмотрены ГПК РФ?

a) Устранение описок и явных арифметических ошибок;
b) Разъяснение решения;
c) Принятие дополнительного решения;
d) Все вышеперечисленные.

 
Практическая часть

 
Судебные прения являются важной частью судебного раз-

бирательства. Как адвокат ответчика, вам нужно убедитель-
но аргументировать свою позицию и обосновать почему ис-
ковые требования истца не должны быть удовлетворены. Со-
ставьте речь, в которой вы представите основные ар-
гументы и докажите неправоту истца.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБЖАЛОВАНИЕ

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ.
Блок 5. Рассмотрение дела

в вышестоящих инстанциях
 

Тема 5.1. Производство в суде второй инстанции
В некоторых случаях, при вынесении судебных решений

имеют место судебные ошибки, влекущие за собой вынесе-
ние незаконных и необоснованных решений.

Производство в суде второй инстанции имеет цель про-
верить законность и обоснованность решений и устранить
имеющиеся ошибки.

Производство в суде второй инстанции может быть апел-
ляционным и кассационным.

Тема 5.1.1 Производство в суде апеляционной ин-
станции

Апелляционная инстанция регламентируется главой
39 ГПК.

Объект – судебные решения, не вступившие в законную
силу.

Право на подачу апелляции принадлежит:
• сторонам и иным лицам, участвующим в деле;



 
 
 

• прокурору (по апелляционному представлению);
• лицам, которые не привлекались к участию в деле, но в

суде разрешался вопрос об их правах и обязанностях.
Основание – подача жалобы или представления. Пода-

ется через суд, который принял решение, и срок принятия 1
месяц со дня принятия решения.

На 2024 г. в различных субъектах РФ существуют специ-
ально созданные апелляционные суды (5 судов):

• Первый апелляционный суд общей юрисдикции (город
Москва);

• Второй апелляционный суд общей юрисдикции (город
Санкт-Петербург);

• Третий апелляционный суд общей юрисдикции (город
Сочи);

• Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (го-
род Нижний Новгород);

• Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (город
Новосибирск).

Содержание апелляционной жалобы регламентиру-
ется статьёй 322 ГПК РФ.

После получения жалобы суд первой инстанции направ-
ляет копию (в теории, на практике данное действие для су-
да необязательно) жалобы с документами, лицам участвую-
щим в деле. Относительно жалобы, лица, участвующие в де-
ле, представляют свои возражения. Все документы, подан-
ные после жалобы, подаются в апелляционную инстанцию.



 
 
 

В течении трёх дней, дело вместе с жалобой и документа-
ми направляется в суд апелляционной инстанции.

Отказ от жалобы допускается до вынесения судом опре-
деления.

После принятия жалобы возможны:
• отказ от иска;
• признание иска;
• мировое соглашение.
Дела в судах апелляционной инстанции рассматриваются

коллегиально.
Не действует правило о соединение или разъединение

исковых требований, изменении предмета и оснований ис-
ка, изменении размера исковых требований, предъявление
встречного иска, привлечение к участию к делу третьих лиц.

Суд апелляционной инстанции вправе (статья 328
ГПК):

• оставить решение суда первой инстанции без изменения,
апелляционные жалобу, представление без удовлетворения;

• отменить или изменить решение суда первой инстанции
полностью или в части и принять по делу новое решение;

• отменить решение суда первой инстанции полностью
или в части и прекратить производство по делу либо оста-
вить заявление без рассмотрения полностью или в части;

• оставить апелляционные жалобу, представление без рас-
смотрения по существу, если жалоба, представление поданы
по истечении срока апелляционного обжалования и не ре-



 
 
 

шен вопрос о восстановлении этого срока.
Апелляционные суды общей юрисдикции официально на-

чали действовать в РФ с 1 октября 2019 года.
В соответствии со статьёй 320.1 ГПК, апелляционные жа-

лобы и представления рассматриваются:
• районным судом: на решение мировых судов;
• областными и приравненным к ним судам: на ре-

шение районных судов;
• апелляционным судом общей юрисдикции : на ре-

шение областных и равных им судов;
• апелляционная коллегия Верховного Суда : на ре-

шения Верховного Суда, принятые им по первой инстанции.
Апелляционные суды рассматривают дела в те же сроки,

что и были установлены ранее, но не более 2 месяцев со дня
поступления дела в суд данной инстанции.

Тема 5.1.2. Производство в суде кассационной ин-
станции

Кассационная инстанция регламентируется главой 41
ГПК.

Осуществляется в отношении решений, принятых в апел-
ляционном порядке, когда решение суда вступило в закон-
ную силу после вынесения апелляции.

Право на кассационное обжалование принадле-
жит:

• лицам, участвующим в деле (сторонам по делу);



 
 
 

• прокурору (кассационное представление);
• лицам, не участвовавшим в деле, интересы которых за-

трагивает решение суда.
Срок подачи кассационной жалобы или представления –

не больше 3-х месяцев со дня вступления обжалуемого ре-
шения в законную силу.

Подается через суд первой инстанции. В кассационный
суд общей юрисдикции могут быть обжалованы вступившие
в законную силу:

• судебные приказы, решения и определения районных
судов и мировых судей;

• решения и определения судов субъектов, принятых ими
по первой инстанции;

• апелляционные и иные определения судов апелляцион-
ной инстанции.

Вопрос о принятии жалобы к производству решается су-
дьей единолично в 5-дневный срок. В настоящее время, су-
дья обязан принять любую жалобу, соответствующую требо-
ваниям ГПК. Таким образом, реализуется принцип сплош-
ной кассации.

Срок на рассмотрение – 2 месяца.

Практикум
Вопросы
1. Какие ошибки могут возникать при вынесении реше-

ний в суде второй инстанции?



 
 
 

2. Что является целью производства в суде второй инстан-
ции?

3. Какие типы производства возможны в суде второй ин-
станции?

4. Каким органом регламентируется апелляционная ин-
станция и какие решения она рассматривает?

5. Кто имеет право на подачу апелляции и через какой
срок это должно быть сделано?

6. Сколько апелляционных судов существует на данный
момент?

7. Что регламентирует содержание апелляционной жало-
бы?

8. Что происходит после получения апелляционной жало-
бы судом первой инстанции?

9. Какие решения могут быть вынесены судом апелляци-
онной инстанции по апелляционной жалобе?

10. Когда начали действовать апелляционные суды общей
юрисдикции?

11. Какие суды рассматривают апелляционные жалобы и
представления?

12. В какие сроки рассматриваются дела в апелляционной
инстанции?

13. Какая инстанция регламентируется главой 41 гпк и ка-
кие решения она рассматривает?

14. На кого распространяется право на кассационное об-
жалование и в какой срок оно должно быть подано?



 
 
 

15. Что происходит с кассационной жалобой или пред-
ставлением после их подачи?

16. Какое требование должно соответствовать жалобе для
ее принятия к производству?

17. Какой срок установлен на рассмотрение кассационных
жалоб или представлений?

Практические задания
1. Владелец фирмы обратился в апелляционную инстан-

цию с жалобой на решение суда первой инстанции о взыска-
нии с него штрафа за нарушение налогового законодатель-
ства. В жалобе было указано на нарушения процессуальных
норм при рассмотрении дела, а также на незаконность вы-
несенного решения. Апелляционная инстанция рассмотрела
жалобу и приняла решение об отмене решения суда первой
инстанции и прекращении производства по делу, исходя из
незаконности доказательств, представленных в ходе судеб-
ного разбирательства. Проверьте законность и обосно-
ванность решения суда. Правильное ли решение вы-
нес суд?

2. Гражданин подал апелляционную жалобу на решение
районного суда о выселении его из жилого помещения по
иску собственника квартиры. В своей жалобе он указал на
нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела и
необоснованность принятого судебного решения. Апелля-
ционная инстанция рассмотрела жалобу и приняла решение



 
 
 

о признании иска собственника квартиры необоснованным,
а также о восстановлении гражданина в правах на прожива-
ние в данной жилой площади.

Проверьте законность и обоснованность решения
суда. Правильное ли решение вынес суд?

3.  Компания обратилась в апелляционную инстанцию с
жалобой на решение суда первой инстанции, которым был
отказано в признании договора недействительным. В жало-
бе было указано на нарушения процессуальных правил при
рассмотрении дела и на неправильное применение матери-
ального права. Апелляционная инстанция рассмотрела жа-
лобу и приняла решение об отмене решения суда первой ин-
станции и направлении дела на новое рассмотрение.

Проверьте законность и обоснованность решения
суда. Правильное ли решение вынес суд?

4. Индивидуальный предприниматель обратился в апел-
ляционную инстанцию с жалобой на решение арбитражно-
го суда о признании его банкротом. В жалобе было указано
на незаконность и необоснованность принятого решения, а
также на нарушение процессуальных правил в ходе рассмот-
рения дела. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу
и приняла решение об отмене решения арбитражного суда
и прекращении производства по делу, исходя из отсутствия
доказательств факта банкротства предпринимателя.



 
 
 

Проверьте законность и обоснованность решения
суда. Правильное ли решение вынес суд?

5. Составьте таблицу по теме «Апелляционное, кассаци-
онное и надзорное производство в гражданском процессе»
по следующему условию:

Критерий сравнения
Апелляционная
инстанция
Кассационная инстанция
Надзорная инстанция

Контрольная работа №5 по темам 5.1. Производ-
ство в суде второй инстанции, 5.1.1 Производство в су-
де апеляционной инстанции, 5.1.2 Производство в су-
де кассационной инстанции

 
Решите задачи, применяя полученные

знания и аргументируя своё мнение
статьями Российского законодательства.

 

Вариант 1.
Зарина подала апелляцию в суд апелляционной инстан-

ции на решение суда первой инстанции, которое было вы-
несено с судебной ошибкой и не соответствовало закону. В



 
 
 

своей жалобе она указала все недостатки и нарушения, до-
пущенные судом первой инстанции, и просила отменить это
решение. Всё ли правильно сделала Зарина? Какое ре-
шение должен вынести суд?

Вариант 2.
Адвокат Михаил обратился в кассационный суд с касса-

ционной жалобой на решение суда апелляционной инстан-
ции, которое, по его мнению, содержало серьезные ошибки и
противоречия закону. Он просил пересмотреть дело и при-
нять новое решение, соответствующее действующей право-
вой практике и нормам закона. Оцените с правовой точ-
ки зрения действия Михаила.

Вариант 3.
Прокурор Евгений подал апелляционное представление

против решения суда первой инстанции, которое, как он счи-
тал, противоречило закону и было вынесено с нарушени-
ем процессуальных гарантий. Он просил апелляционную ин-
станцию отменить это решение и принять новое, основанное
на верной интерпретации закона и учете всех доказательств.
Оцените с правовой точки зрения действия Евгения.

Вариант 4.
Ирина, ставшая невольным участником гражданского де-

ла, подала апелляцию против решения суда первой инстан-



 
 
 

ции, которое не учло ее интересы и причиненный ущерб. В
своей апелляционной жалобе она указала на недостатки в
разбирательстве дела и просила изменить решение в ее поль-
зу. Оцените с правовой точки зрения действия Ирины.

Вариант 5.
Адвокат Ксения представила в апелляционной инстанции

жалобу от имени своего клиента, которому было отказано в
удовлетворении его иска в суде первой инстанции. Клиент
Ксении считал, что его права были нарушены, и просил апел-
ляционную инстанцию изменить решение и принять новое
решение в его пользу. Оцените с правовой точки зрения
действия Ксении.

Вариант 6.
Виктория подала кассационную жалобу на решение суда

апелляционной инстанции, поскольку считала, что апелля-
ционный суд неправильно исследовал доказательства и до-
пустил процессуальные нарушения. В своей кассационной
жалобе она просила кассационную инстанцию пересмотреть
дело и принять новое решение. Оцените с правовой точ-
ки зрения действия Виктории.

Вариант 7.
Максим, который не был стороной по делу, обратился в

суд апелляционной инстанции с просьбой принять его жало-



 
 
 

бу на решение суда первой инстанции, которое касалось его
прав и обязанностей. Он считал, что суд первой инстанции
допустил ошибку, не рассмотрев его интересы, и просил пе-
ресмотреть дело. Оцените с правовой точки зрения дей-
ствия Максима.

Вариант 8.
Прокурор Алексей подал кассационное представление на

решение апелляционного суда, поскольку считал, что суд
апелляционной инстанции допустил нарушения процессу-
альных норм и неправильно толковал закон. Он просил кас-
сационную инстанцию отменить это решение и принять но-
вое, соответствующее закону. Оцените с правовой точки
зрения действия Алексея.

Вариант 9.
Анастасия обратилась в кассационную инстанцию с кас-

сационной жалобой на решение суда апелляционной инстан-
ции, которое, по ее мнению, содержало противоречия закону
и не учло ее интересы. Она просила кассационную инстан-
цию пересмотреть дело и принять новое решение, учитыва-
ющее все обстоятельства.



 
 
 

 
Итоговая контрольная работа

 
 

Вариант 1.
 

1. Что представляет собой гражданское процессу-
альное право?

а) Система правовых норм, регулирующих гражданские
правоотношения

б) Система правовых норм, регулирующих уголовные
правоотношения

в) Система правовых норм, регулирующих администра-
тивные правоотношения

г) Система правовых норм, регулирующих международ-
ные правоотношения

2. Какой принцип закреплен в статье 6 ГПК?
а) Принцип равенства всех перед законом и судом
б) Принцип ускоренного судопроизводства
в) Принцип тайности судебного разбирательства
г) Принцип гласности судебного разбирательства

3. Какие акты судебной власти обязательны для
всех организаций и физических лиц?



 
 
 

а) Акты судов, вынесенные в России
б) Акты судов других государств
в) Акты международных судов и арбитражей
г) Все акты судебной власти

4. Что является одним из признаков гражданских
процессуальных правоотношений?

а) Главный и обязательный субъект правоотношений –
канцелярия

б) Проявление процессуальных отношений
в) Последствие процессуального действия для суда и

остальных участников процесса
г) Незаинтересованность сторон в сотрудничестве с судом

5. Какие лица участвуют в деле и помогают осу-
ществлять делопроизводство?

а) свидетели;
б) переводчики;
в) эксперты;
г) все вышеперечисленные.

6. Что является объектом гражданского процессу-
ального права?

а) гражданское право;
б) гражданский процесс;
в) гражданское законодательство;



 
 
 

г) все вышеперечисленное.

7. Что такое подведомственность в гражданском
процессе?

а) Распределение гражданских дел между судебными ор-
ганами.

б) Круг дел, разрешение которых отнесено к компетенции
определенного государственного органа.

в) Распределение гражданских дел по территориям дея-
тельности судов.

г) Круг дел, рассмотрение и разрешение которых отнесено
к ведению суда.

8. Что такое судебный представитель в граждан-
ском процессе?

а) Физическое лицо, выступающее в суде от имени дове-
рителя.

б) Физическое лицо, которое может участвовать в деле
лично или через представителя.

в) Физическое лицо, выступающее в суде в интересах до-
верителя.

г)  Физическое лицо, имеющее надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела.

9. Что такое доверенность?
а) Нотариально оформленное соглашение о представи-



 
 
 

тельстве.
б) Полномочия представителя, оформленные в соответ-

ствии с законом.
в) Основание для законного представительства в граждан-

ском процессе.
г) Все выше перечисленные варианты ответа правильные.

10. Когда начинается процессуальный срок, исчис-
ляемый годами?

а) На следующий день после даты начала.
б) На следующий день после наступления события, опре-

делившего его начало.
в) В последний месяц и число месяца.
г) В соответствующий день текущего месяца.

11. Какие виды процессуальных сроков могут быть
законными?

а) Те, которые установлены в ГПК.
б) Те, в которых сам судья, рассматривающий дело, уста-

навливает сроки.
в) Те, которые определены конкретным судебным орга-

ном.
г) Все перечисленные варианты верны.

12. Что такое доказывание в гражданском процес-
се?



 
 
 

а) Проведение общих расследований
б) Осуществление проверки дела на наличие обстоя-

тельств
в) Анализ статистических данных
г) Составление отчета о происшествии

13. Что означает презумпция вины причинителя
вреда в гражданском процессе?

а) Подозрение в вине лица, не исполнившего обязатель-
ства

б) Полное отсутствие вины
в) Покупка виновным суда
г) Факт возникновения вреда от деятельности лица

14. Что означает относимость доказательства в
гражданском процессе?

a) Принятие судом только тех доказательств, которые от-
носятся к данному делу

b) Прямая связь доказательства с фактом
c) Исключение доказательств, полученных незаконным

путем
d) Приоритет получения устных показаний свидетелей

15. Какие черты присущи исковой форме процесса?
а) Порядок рассмотрения и разрешения дел определен

нормами ГПК, лица, участвующие в деле, имеют правовые



 
 
 

гарантии, исковое производство носит состязательный ха-
рактер.

б) Отсутствие порядка рассмотрения и разрешения дел,
участие лиц в деле не является обязательным, исковое про-
изводство носит консультативный характер.

в) Правовые гарантии не предоставляются участникам де-
ла, исковое производство носит конфликтный характер.

г) Дела рассматриваются из года в год, лица, участвующие
в деле, не имеют права влиять на ход процесса.

16. Какие условия проверяет судья при принятии
искового заявления?

а) Наличие права на предъявление иска и соблюдение по-
рядка предъявления иска.

б) Оплата государственной пошлины и наличие копий по
числу ответчиков.

в) Представление письменного расчета взыскиваемых
сумм.

г) Отсутствие соглашения о передачи спора на рассмотре-
ние в третейский суд.

17. Что является целью подготовки дела к судебно-
му разбирательству?

а) Возложение ответственности на сторон
б) Признание дела неподготовленным
в) Своевременное и правильное рассмотрение и разреше-



 
 
 

ние дела
г) Сокращение судебных заседаний

18. Какие основные стадии включает судебное раз-
бирательство в суде первой инстанции?

а) Подготовительная, рассмотрение дела по существу, су-
дебные прения

б) Подготовительная, рассмотрение дела по существу,
апелляционная

в) Подготовительная, претензионная, рассмотрение дела
по существу

г) Обращение, рассмотрение дела по существу, основание
судебного решения

19. Кто выбирает порядок ведения производства по
делу в заочном производстве?

а) Истец
б) Ответчик
в) Судья
г) Участники гражданского процесса

20. Что представляет собой постановление суда пер-
вой инстанции?

а) Акт суда, оформленный в письменной форме
б) Судебное решение, которым спор или дело разрешается

по существу



 
 
 

в) Судебное постановление, которым разрешаются все
иные вопросы, возникающие в ходе процесса

г) Постановление судьи о взыскании денежных сумм или
истребовании имущества

21. Что является основной целью особого произ-
водства?

а) Разрешение споров о праве
б) Защита охраняемых законных интересов граждан и ор-

ганизаций
в) Применение специальных средств и способов защиты
г) Установление юридических фактов

22. Цель производства в суде второй инстанции за-
ключается в:

a) подаче апелляции прокурором
б) проверке законности и обоснованности решений
в) вынесении незаконных и необоснованных решений
г) рассмотрении дел коллегиально

23. Какое решение может быть обжаловано в кас-
сационной инстанции?

а) Решение, принятое в первой инстанции
б) Решение, принятое в апелляционной инстанции
в) Решение, принятое в суде кассационной инстанции
г) Решение, принятое судом районного уровня



 
 
 

24. Кейс-задача. Разрешение спора о наследстве. Задача
состоит в том, чтобы составить стратегию судебного разби-
рательства, определить доказательства и аргументацию для
защиты интересов клиента в споре о наследстве.

25. Кейс-задача. Разрешение спора между работником и
работодателем по поводу увольнения. Задача состоит в ана-
лизе досудебного порядка разрешения спора, составлении
искового заявления и подготовке к судебному разбиратель-
ству.

 
Вариант 2.

 
1. Какие дела относятся к гражданским делам?
а) Дела, возникающие из гражданских, семейных, трудо-

вых, жилищных и иных правоотношений
б) Дела, возникающие из уголовных правоотношений
в) Дела, возникающие из административных правоотно-

шений
г) Дела, возникающие из международных правоотноше-

ний

2. Что обеспечивает принцип разумного срока судо-
производства?

а) Отправление правосудия в разумный срок



 
 
 

б) Исполнение судебного постановления в разумный срок
в) Судопроизводство без ограничений по времени
г) Длительное судопроизводство

3. Какие постановления суда могут быть обжалова-
ны?

а) Постановления, вынесенные только в апелляционном
порядке

б) Постановления, вынесенные только в кассационном по-
рядке

в) Все судебные постановления могут быть обжалованы
г) Ни одно судебное постановление не может быть обжа-

ловано

4. Что представляют собой «элементарные» отно-
шения в гражданском процессуальном правоотноше-
нии?

а) Основные отношения между главным судом и сторона-
ми

б) Дополнительные отношения между судом и участника-
ми процесса

в) Служебно-вспомогательные отношения между судом и
помощниками

г) Все вышеперечисленные варианты

5. Какой метод характерен для гражданского про-



 
 
 

цессуального права?
а) императивно-диспозитивный;
б) диспозитивно-императивный;
в) обязательный-факультативный;
г) все вышеперечисленные.

6. Сколько частей включает гражданское процессу-
альное право?

а) две;
б) три;
в) четыре;
г) пять.

7. Какие виды подведомственности существуют?
а) Исключительная, условная, смешанная, альтернатив-

ная.
б) Подразделяется на родовую и территориальную подсуд-

ность.
в)  Добровольное, обязательное, договорное, обществен-

ное, законное представительство.
г) Распределение гражданских дел между судебными ор-

ганами.

8. Какие виды представительства в гражданском
процессе существуют?

а) Законное, добровольное, обязательное, договорное, об-



 
 
 

щественное.
б) Исключительное, условное, смешанное, альтернатив-

ное.
в) Родовое, территориальное.
г) Законное, договорное, обязательное.

9. Какие виды представительства в гражданском
процессе требуют установления полномочий в дове-
ренности?

а) Договорное и общественное представительство.
б) Законное и добровольное представительство.
в) Добровольное и обязательное представительство.
г) Все виды представительства требуют установления пол-

номочий в доверенности.

10. Что происходит, если срок исчисляется месяца-
ми?

а) Рассчитывается аналогично сроку, исчисляемому года-
ми.

б) Начинается на следующий день после даты начала.
в) Истекает в текущий месяц, в соответствующее число.
г) Истекает в последний рабочий день этого месяца.

11. Могут ли процессуальные сроки быть приоста-
новлены вместе с приостановлением производства
дела?



 
 
 

а) Да, они могут быть приостановлены.
б) При возобновлении производства процессуальные сро-

ки также возобновляются, но не начинаются сначала.
в) Приостановка производства дела будет продлевать про-

цессуальные сроки.
г) Зависит от решения судьи, рассматривающего дело.

12. Какие этапы включает процесс доказывания в
гражданском процессе?

а) Судебное рассмотрение и вынесение решения
б) Судебное требование и подача жалобы
в) Собирание, представление, исследование и оценка до-

казательств
г) Назначение экспертизы и психологического исследова-

ния

13. Что является доказательствами в гражданском
процессе?

a) Факты, подтверждающие правомерность требований и
возражений сторон

б) Мнение экспертов
в) Заявления адвокатов
г) Решения суда

14. Какие факты освобождены от доказывания в
гражданском процессе?



 
 
 

а) Предрешенные факты
б) Факты, признанные судом общеизвестными
в) Факты, не подтвержденные доказательствами
г) Факты, установленные только одной из сторон

15. Что представляет собой предмет иска?
а) Материально-правовые требования, то, о чем истец

просит суд вынести решение.
б) Расчет взыскиваемых сумм и иные финансовые доку-

менты.
в) Факты, на которых истец основывает свои требования.
г) Правовую защиту, за которой истец обращается в суд.

16. Какие документы должны быть приложены к
исковому заявлению?

а) Документы об отправке копий по числу ответчиков,
квитанции об оплате государственной пошлины, документы,
подтверждающие требования, письменный расчет взыскива-
емых сумм.

б) Документы о прошлых судебных разбирательствах от-
ветчика, заключение эксперта, письменные объяснения сви-
детелей.

в) Письма поддержки суда и справка о судимости ответ-
чика.

г) Финансовые документы и свидетельство о регистрации
организации ответчика.



 
 
 

17. Какие задачи ставит себе стадия подготовки де-
ла к судебному разбирательству?

а) Определение дела неподготовленным
б) Решение спора между сторонами
в) Установление правоотношений сторон и примирение
г) Определение судьёй сроков совершения процессуаль-

ных действий

18. Каким образом осуществляется рассмотрение
дела по существу в суде первой инстанции?

а) В форме судебного заседания
б) По письменным документам
в) Через видео- и аудиозаписи
г) Через совещательную комнату

19. Какое условие требуется для рассмотрения дела
в заочном производстве?

а) Истец должен быть согласен на рассмотрение дела в за-
очном порядке

б) Ответчик должен быть согласен на рассмотрение дела
в заочном порядке

в) Истец и ответчик должны быть согласны на рассмотре-
ние дела в заочном порядке

г) Судья должен принять решение о рассмотрении дела в
заочном производстве без согласия сторон



 
 
 

20. Чем отличается судебный приказ от судебного
решения?

а) Судебный приказ выдается только по определенным
требованиям

б) Судебный приказ не мотивируется
в) Судебный приказ может быть только оспорен, но не об-

жалован
г) В процедуре исполнения есть различия
д) Все варианты ответа верны

21. В чем заключается разница между особым и ис-
ковым производством?

а) Отсутствие двух сторон
б) Наличие третьих лиц
в) Присутствие спора о праве
г) Участие прокурора

22. Кто имеет право на подачу апелляции в апелля-
ционную инстанцию?

а) только стороны и иные лица, участвующие в деле
б) только прокурор по апелляционному представлению
в) только лица, которые не привлекались к участию в деле
г) все перечисленные варианты

23. Каким лицам принадлежит право на кассацион-



 
 
 

ное обжалование?
а) Только сторонам, участвующим в деле
б) Только прокурору
в) Лицам, не участвовавшим в деле, но решение суда за-

трагивает их интересы
г) Всем указанным категориям лиц

24. Кейс-задача. Представительство в суде по делу о за-
щите прав потребителей. Задача заключается в оценке осно-
ваний для предъявления иска, аргументации и подборе до-
казательств для минимизации рисков клиента и защите его
прав.

25. Кейс-задача. Оспаривание правил благоустройства в
суде. Задача состоит в анализе и подготовке аргументации
и доказательств для оспаривания правил благоустройства,
включая подготовку жалобы и представление интересов кли-
ента в суде.

 
Вариант 3.

 
1. Какой метод характерен для гражданского про-

цессуального права?
а) Императивно-диспозитивный метод
б) Административный метод



 
 
 

в) Конфликтный метод
г) Альтернативный метод

2. Какие языки могут использоваться в граждан-
ском судопроизводстве?

а) Русский язык и языки республик РФ
б) Только русский язык
в) Только языки республик РФ
г) Все языки по выбору сторон

3. Что является источником гражданского процес-
са?

а) Международные правовые акты
б) Указы президента Российской Федерации
в) Конституция РФ
г) Все предложенные варианты верны

4. К каким субъектам гражданских процессуальных
правоотношений относятся органы государственной
власти?

а) только к главному суду;
б) только к физическим лицам;
в) только к юридическим лицам;
г) ко всем вышеперечисленным.

5. Что означает принцип осуществления правосудия



 
 
 

только судом?
а) правосудие может осуществлять любой государствен-

ный орган;
б) правосудие может осуществлять только суд;
в) правосудие может осуществлять гражданская комис-

сия;
г) правосудие может осуществлять административный ор-

ган.

6. Обязательность на территории Российской Феде-
рации постановлений судов иностранных государств,
международных судов и арбитражей определяется…

а) Конституцией Российской Федерации;
б) Международной конвенцией по правам человека;
в) Международными договорами РФ;
г)  Международными ратифицированными договорами

РФ.

7. Что такое подсудность в гражданском процессе?
а) Распределение гражданских дел между судебными ор-

ганами.
б) Распределение гражданских дел по территориям дея-

тельности судов.
в) Распределение дел по предмету спора.
г) Распределение дел в зависимости от территории дея-

тельности судов.



 
 
 

8. Кто может быть представителем в гражданском
процессе?

а) Дееспособные лица с полномочиями на ведение дела.
б) Лица, действующие в суде в интересах доверителя на

основании договора.
в) Законные представители недееспособных или ограни-

ченно дееспособных лиц.
г) Все вышеперечисленные варианты верны.

9. Что такое процессуальный срок?
а) Период времени, установленный законодательством,

для совершения процессуального действия.
б) Процесс подведения итогов судебного разбирательства.
в) Условие, определяющее начало и окончание судебного

процесса.
г) Методика оценки эффективности судебной системы.

10. Что происходит, если срок исчисляется днями?
а) Начало исчисляется также, как и в случае сроков года-

ми и месяцами.
б) День окончания срока является последним рабочим

днем.
в) Начинается на следующий день после даты начала.
г) Время исполнения процессуального действия ограни-

чено до 24 часов последнего дня срока.



 
 
 

11. Может ли суд продлить самостоятельно процес-
суальный срок?

а) Да, суд имеет право продлить процессуальный срок.
б) Нет, суд не может самостоятельно продлить процессу-

альный срок.
в) Суд может лишь отсрочить начало процессуального

срока.
г) Зависит от сложности дела и объективных обстоя-

тельств.

12. Кто является субъектами доказывания в граж-
данском процессе?

а) Судебные эксперты
б) Защитники истцов и ответчиков
в) Суд первой инстанции и апелляционная инстанция
г) Судьи и прокуроры

13. Какие формы получения сведений о фактах су-
ществуют в гражданском процессе?

а) Аудио- и видеозаписи
б) Съемка с помощью MP3-плеера
в) Тестирование свидетелей
г) Общение на форумах

14. Что представляет собой исковое производство?



 
 
 

а) Нормированная деятельность суда по рассмотрению и
разрешению споров о праве или интересе.

б) Деятельность государственных органов по установле-
нию субъективного права.

в) Процесс регистрации субъективного права.
г)  Процесс рассмотрения и штрафования нарушителей

субъективного права.

15. Какие типы исков существуют?
а) Жилищные, семейные, гражданские.
б) Письменные, устные, электронные.
в) О присуждении и признании.
г) Юридические, экономические, политические.

16. В какой форме должно быть подано исковое за-
явление?

а) Устной форме.
б) Обязательно в письменной форме.
в) Электронной форме.
г) Устной или письменной форме.

17. Кто осуществляет подготовку дела к судебному
разбирательству?

а) Только стороны
б) Только судья
в) Судья совместно со сторонами



 
 
 

г) Только адвокаты

18. Каков порядок исследования доказательств в
суде первой инстанции?

а) Сначала письменные доказательства, затем свидетели,
потом вещественные доказательства

б) Сначала экспертное заключение, затем видео- и аудио-
записи, потом письменные доказательства

в) Сначала показания свидетелей, затем письменные до-
казательства, потом вещественные доказательства

г) Сначала экспертное заключение, затем письменные до-
казательства, потом показания свидетелей

19. Что может сделать ответчик, если получил заоч-
ное решение?

а) Подать заявление об отмене заочного решения в тече-
ние 3 дней

б) Подать заявление об отмене заочного решения в тече-
ние 7 дней

в) Подать заявление об отмене заочного решения в тече-
ние 14 дней

г) Не имеет права подавать заявление об отмене заочного
решения

20. Какие виды определений гражданского процес-
суального права можно выделить?



 
 
 

а)  Заключительное, пресекательное, подготовительное,
постановленное по заявлениям о пересмотре решения, част-
ное

б)  Заключительное, исполнительное, обжаловательное,
принудительное, разъяснительное

в) Постановленные по искам, по делам, о защите прав, по
вновь открывшимся обстоятельствам, об отмене

г) Постановленные по искам, порядковые, исполнитель-
ные, препятствующие, разъяснительные

21. Какое средство возмещения процесса применя-
ется в особом производстве?

а) Заявление, оплаченное государственной пошлиной
б) Судебные издержки, оплачиваемые истцом
в) Штраф, уплачиваемый ответчиком
г) Нотариальное действие, оплачиваемое сторонами

22. Когда следует подавать апелляцию?
а) в течение 1 месяца со дня принятия решения
б) перед вынесением судом определения
в) после получения жалобы судом первой инстанции
г) признание иска

23. В какой срок подается кассационная жалоба или
представление?

а) Не более 1 месяца



 
 
 

б) Не более 2 месяцев
в) Не более 3 месяцев
г) Не более 4 месяцев

24. Кейс-задача. Защита прав на интеллектуальную соб-
ственность. Задача заключается в анализе правовой защиты
клиента в области интеллектуальной собственности, состав-
лении иска и доказательства нарушения прав клиента.

25. Кейс-задача. Разрешение спора между соседями о
границах земельных участков. Задача состоит в анализе до-
кументов, определении силы доказательств и подготовке ар-
гументации для защиты интересов клиента в суде.

 
Вариант 4.

 
1. Каково значение принципа осуществления пра-

восудия только судом?
а) Только суд имеет право осуществлять правосудие
б) Правосудие может осуществляться не только судом
в) Правосудие может осуществляться гражданами само-

стоятельно
г) Правосудие может осуществляться только администра-

тивными органами



 
 
 

2. Что представляет собой принцип состязательно-
сти сторон?

а) Равные права и возможности участников гражданского
процесса

б) Предоставление одной стороне преимущества перед
другой

в) Проверка фактов и доказательств сторонами
г) Судьи принимают судебные акты без влияния других

органов и лиц

3. Сколько федеральных законов и кодексов функ-
ционируют на территории Российской Федерации?

а) Примерно 9170 федеральных законов и 20 кодексов
б) Примерно 21 федеральный закон и 345 кодексов
в) Примерно 9170 федеральных законов и 9170 кодексов
г) Примерно 20 федеральных законов и 20 кодексов

4. Какую группу лиц в гражданском процессе НЕ
составляют стороны (истец и ответчик), третьи лица,
прокурор, заявители?

а) суды;
б) лица, участвующие в деле;
в) лица, способствующие отправлению правосудия;
г) все вышеперечисленные.

5. Какую классификацию гражданских дел предла-



 
 
 

гает правовая система?
а) дела, возникающие из гражданских, семейных, трудо-

вых, жилищных и иных правоотношений;
б) дела приказного производства;
в) дела искового производства;
г) все вышеперечисленное.

6. Какие выводы содержатся в резолютивной части
решения суда?

а) Об удовлетворении или отказе в удовлетворении иско-
вых требований.

б) Определение сроков совершения действий сторонами.
в) Описание всех процессуальных действий, совершен-

ных на этапе подготовки дела.
г) Список законов, руководствующихся в данном деле.

7. Какие виды подсудности существуют?
а) Родовая и территориальная.
б) Исключительная, условная, смешанная, альтернатив-

ная.
в) Альтернативная, исключительная, по связи дел, дого-

ворная.
г) Добровольное, обязательное, договорное, обществен-

ное, законное представительство.

8. В каких случаях возможно судебное представи-



 
 
 

тельство?
а) В судах первой инстанции.
б) Только в апелляционных и кассационных инстанциях.
в) Только при исполнении судебных решений.
г) Во всех инстанциях гражданского процесса.

9. Какие виды процессуальных сроков могут быть
указаны?

а) Конкретная дата.
б) Указание на событие.
в) Определенный период времени.
г) Все перечисленные варианты верны.
10. Что происходит, если процессуальные действия

совершаются в суде?
а) Срок окончания истекает в час рабочего времени суда.
б) Срок окончания истекает после прекращения соответ-

ствующих операций в данном суде.
в) Срок окончания истекает в последний час рабочего

дня.
г) Срок окончания истекает в 23:59 последнего дня срока.

11. Какие процессуальные сроки установлены зако-
ном для суда?

а) 3 дня со дня поступления заявления в суд.
б) 5 дней на рассмотрение заявления об отмене заочного

решения.



 
 
 

в) 10 дней на рассмотрение заявления о замечании на про-
токол судебного заседания.

г) Все перечисленные варианты верны.

12. Что является предметом доказывания в граж-
данском процессе?

а) Обстоятельства, подтверждающие требования и возра-
жения сторон

б) Все факты, связанные с делом
в) Объективная истина
г) Мнение свидетелей

13. По каким основаниям классифицируются дока-
зательства в гражданском процессе?

а) По источнику получения сведений
б) По числу свидетелей
в) По степени важности
г) По области научной экспертизы

14. Какие признаки характерны для исковой про-
цессуальной формы?

а) Существование спора о праве, наличие двух спорящих
сторон, наличие иска.

б) Средневековые нормы права, наличие политического
эксперта, частное судопроизводство.

в) Независимость судьи от законодательства, сложность



 
 
 

формулировки требований, засекреченность процессуаль-
ных актов.

г) Отсутствие возможности апелляции судебного реше-
ния, отсутствие возможности предъявления новых доказа-
тельств, наличие только одной судебной инстанции.

15. Какие два правомочия должно иметь лицо для
предъявления иска?

а) Право на предъявление иска и право на удовлетворение
иска.

б) Право на обращение в третейский суд и право на пра-
вовую защиту.

в) Право на государственный судебный процесс и право
на частное урегулирование спора.

г) Право на ходатайство об исполнении решения и право
на экспертную оценку спора.

16. Какое правовое последствие возникает при
несоблюдении условий при принятии искового заяв-
ления?

а) Отказ в принятии искового заявления.
б) Возвращение искового заявления.
в) Оставление искового заявления без движения.
г) Все вышеперечисленные варианты.

17. Что происходит после проведения предвари-



 
 
 

тельного судебного заседания?
а) Отменяется дело
б) Выносится определение о назначении слушания дела
в) Проводится новое предварительное заседание
г) Определяются требования сторон

18. Каково время для издания мотивированного ре-
шения судом в суде первой инстанции?

а) 3 дня
б) 4 дня
в) 5 дней
г) 6 дней

19. Какой порядок обжалования доступен ответчи-
ку в случае заочного решения?

а) Специальный порядок обжалования только
б) Обычный порядок обжалования только
в) Ответчик не имеет права обжаловать заочное решение
г) Используется как специальный порядок обжалования,

так и обычный порядок обжалования

20. По каким основаниям можно обжаловать заоч-
ное решение?

а) Ответчик вправе подать заявление об отмене заочного
решения в течение 7 дней со дня вручения копии решения

б) Ответчик имеет право на условное осуждение



 
 
 

в) Истец может подать апелляцию на решение
г) Заочные решения не подлежат обжалованию

21. Какие категории дел относятся к особому про-
изводству согласно статье 262 ГПК?

а) Споры о правах на недвижимость
б) Установление фактов, имеющих юридическое значение
в) Оспаривание решений нотариусов
г) Признание виновным в совершении преступления

22. Какие действия может совершить суд апелляци-
онной инстанции по результатам рассмотрения дела?

а) оставить решение суда первой инстанции без измене-
ния

б) изменить решение суда первой инстанции полностью
или в части

в) прекратить производство по делу
г) все перечисленные варианты

23. Когда происходит производство в кассационной
инстанции?

а) После принятия решения суда первой инстанции
б) После принятия решения суда апелляционной инстан-

ции
в) После принятия решения суда кассационной инстан-

ции



 
 
 

г) После принятия решения суда в законную силу

24. Кейс-задача. Разрешение спора о крупной коммер-
ческой сделке. Задача заключается в анализе судебных пре-
цедентов, подготовке доказательств и разработке стратегии
представления интересов клиента в суде.

25. Кейс-задача. Разрешение спора о плате за услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства. Задача состоит в анализе
законодательства, составлении иска и представлении инте-
ресов клиента в суде для защиты его прав и уменьшения пла-
тежей.

Оценка за контрольную работу выставляется сле-
дующим образом.

За каждый правильный ответ в тестовой части 2,6
балла. Максимальный балл за тест – 59,8.

За каждую правильно решенную кейс-задачу мак-
симально выставляется 20,1.

В общей сумме за всё тестирование можно полу-
чить 100 баллов.

Оценка в итоге выставляется следующим образом:
85-100 баллов— 5 (отлично);
70-84 баллов— 4 (хорошо);
50-69 баллов— 3 (удовлевтворительно);
Менее 50 баллов— 2 (неудовлетворительно).



 
 
 



 
 
 

 
Вопросы к зачёту/
экзамену по курсу

 
1. Гражданское процессуальное право как отрасль россий-

ского права.
2. Классификация гражданских дел.
3. Предмет и метод гражданского процессуального права.
4. Общая и особенная части гражданского процессуаль-

ного права.
5. Принципы гражданского процессуального права.
6. Соотношение Конституции по отношению к граждан-

скому процессуальному праву.
7. Соотношение международных правовых актов по отно-

шению к гражданскому процессуальному праву России.
8. Источники гражданского процесса.
9. Понятие гражданского процессуального отношения,

признаки.
10. «Элементарные» отношения в гражданском процессе:

классификация.
11. Субъекты гражданских процессуальных правоотно-

шений.
12. Группы деления участников гражданского процесса,

критерий деления.
13. Личная и общественная заинтересованность в граж-



 
 
 

данском процессе.
14. Подведомственность и судебная подведомственность.
15. Виды подведомственности.
16. Подсудность и её виды.
17. Изменение подсудности по соглашению сторон: виды,

условия.
18. Представительство в гражданском процессе.
19. Требования к гражданину, которому вверено предста-

вительство.
20. Виды представительства: понятие, классификация.
21. Основания для представительства.
22. Виды представителей.
23. Доверенность: понятие, виды.
24. Условия действительности доверенности.
25. Составление доверенности для юридического лица.
26. Процессуальный срок: понятие, характеристика.
27. Исчисление срока годами.
28. Исчисление срока месяцами.
29. Исчисление срока днями.
30. Виды процессуальных сроков.
31. Служебные процессуальные сроки.
32. Продление судьей процессуальных сроков.
33. Доказывание в гражданском процессе.
34. Предмет доказывания в гражданском процессе.
35. Доказательство в гражданском процессе: формы, клас-

сификация.



 
 
 

36. Факты, освобождённые от доказывания в гражданском
процессе.

37. Исковое производство.
38. Сущность искового производства.
39. Элементы иска.
40. Критерий деления иска по элементам.
41. Критерий деления иска по видам.
42. Преобразовательный иск как третий вид иска в граж-

данском процессе.
43. Право на предъявление иска.
44. Действия судьи по поступившему к нему иску.
45. Несоблюдение условий подачи иска.
46. Общая характеристика стадий судебного процесса.
47. Подготовка дела к судебному разбирательству.
48. Задачи стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству.
49. Цели предварительного заседания.
50. Порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции.
51. Части рассмотрения дела в суде первой инстанции.
52. Заочное решение: понятие, классификация.
53. Постановление суда первой инстанции.
54. Судебный приказ как исполнительный документ.
55. Судебный приказ как вид судебного решения.
56. Определение суда: классификация.
57. Законная сила судебного решения.
58. Особое производство: понятие, цели.



 
 
 

59. Производство в суде апеляционной инстанции
60. Производство в суде кассационной и надзорной ин-

станций.



 
 
 

 
Экзаменационные/

зачётные билеты по курсу
 

Билет 1.
1. Постановление суда первой инстанции
2. Виды подведомственности.

Билет 2.
1. Предмет и метод гражданского процессуального права.
2. Виды представителей.

Билет 3.
1. Источники гражданского процесса
2. Подведомственность и судебная подведомственность.

Билет 4.
1. «Элементарные» отношения в гражданском процессе:

классификация.
2. Доказательство в гражданском процессе: формы, клас-

сификация.

Билет 5.
1. Производство в суде кассационной и надзорной инстан-

ций.



 
 
 

2. Действия судьи по поступившему к нему иску.

Билет 6.
1. Законная сила судебного решения.
2. Порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Билет 7.
1. Соотношение международных правовых актов по отно-

шению к гражданскому процессуальному праву России.
2. Несоблюдение условий подачи иска.

Билет 8.
1. Изменение подсудности по соглашению сторон: виды,

условия.
2. Исчисление срока месяцами.

Билет 9.
1. Общая и особенная части гражданского процессуаль-

ного права.
2. Доказывание в гражданском процессе.

Билет 10.
1. Личная и общественная заинтересованность в граждан-

ском процессе.
2. Составление доверенности для юридического лица.



 
 
 

Билет 11.
1. Право на предъявление иска.
2. Преобразовательный иск как третий вид иска в граж-

данском процессе.

Билет 12.
1. Сущность искового производства.
2. Группы деления участников гражданского процесса,

критерий деления.

Билет 13.
1. Основания для представительства.
2. Особое производство: понятие, цели.

Билет 14.
1. Процессуальный срок: понятие, характеристика.
2. Виды представительства: понятие, классификация.

Билет 15.
1. Критерий деления иска по видам.
2. Цели предварительного заседания.

Билет 16.
1. Исчисление срока днями.
2. Требования к гражданину, которому вверено предста-

вительство.



 
 
 

Билет 17.
1. Принципы гражданского процессуального права.
2. Предмет доказывания в гражданском процессе.

Билет 18.
1. Доверенность: понятие, виды.
2. Классификация гражданских дел.

Билет 19.
1. Судебный приказ как вид судебного решения.
2. Критерий деления иска по элементам.

Билет 20.
1. Факты, освобождённые от доказывания в гражданском

процессе.
2. Общая характеристика стадий судебного процесса.

Билет 21.
1. Подготовка дела к судебному разбирательству.
2. Служебные процессуальные сроки.

Билет 22.
1. Определение суда: классификация.
2. Заочное решение: понятие, классификация.



 
 
 

Билет 23.
1. Части рассмотрения дела в суде первой инстанции.
2. Судебный приказ как исполнительный документ.

Билет 24.
1. Условия действительности доверенности.
2. Исчисление срока годами.

Билет 25.
1. Понятие гражданского процессуального отношения,

признаки.
2. Элементы иска.

Билет 26.
1. Производство в суде апеляционной инстанции.
2. Гражданское процессуальное право как отрасль россий-

ского права.

Билет 27.
1. Соотношение Конституции по отношению к граждан-

скому процессуальному праву.
2. Виды процессуальных сроков.

Билет 28.
1.Субъекты гражданских процессуальных правоотноше-

ний.



 
 
 

2. Представительство в гражданском процессе.

Билет 29.
1. Продление судьей процессуальных сроков.
2. Задачи стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству.

Билет 30.
1. Подсудность и её виды.
2. Производство в суде кассационной и надзорной инстан-

ций.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 
Приложение 1.   Пример иска о признании .

 

 
Приложение 2.   Пример иска о присуждении .

 

https://www.garant.ru/files/3/7/609373/primernaya_forma_iskovogo_zayavleniya_o_priznanii_sdelki_nedeystvitelnoy.doc?ysclid=lsvocolf78116906902
https://www.garant.ru/files/3/7/609373/administrativnoe_iskovoe_zayavlenie_o_prisugdenii_kompensatsii_za_narushenie_prava_na_sudoproizvodstvo_v_razumniy_srok.rtf?ysclid=lsvod0iytt341175889
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