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1. Содержание занятия лекционного типа: 

 

1.1. Тема 1-2. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод, 

источники правового регулирования. Принципы гражданского процессуального 

права. 

 

1.2. Цель занятий: формирование знаний о гражданском процессуальном праве 

как отрасли, а также о принципах гражданского процессуального права. 

 

Задачи занятий: формирование новых знаний о гражданском процессуальном 

праве как отрасли, а также о принципах гражданского процессуального права. 

 

Занятие лекционного типа – 2 часа 

 

1.3. Учебные вопросы: 

 

1. Понятие, предмет, метод гражданского  процессуального права 

2. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

3. Принципы гражданского процессуального права  

  
 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию:  
 

1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449736 (дата обращения: 06.03.2020). 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; 

под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450539 (дата 

обращения: 06.03.2020). 

 

1.5. Краткое описание учебных вопросов.  
 

Вопрос 1.  
Нормальный ход гражданского и экономического оборота предполагает 

разрешение возникающих между его участниками мелких разногласий и 

споров в ходе осуществления прав и исполнения обязанностей. Такие 

способы разрешения споров являются разнообразными и в самом общем виде 

указаны в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Гражданское процессуальное право - это система правовых норм, 

регулирующих гражданско-процессуальные действия и 

правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками 

процесса при осуществлении правосудия по гражданским делам. 
Под правосудием можно понимать рассмотрение и разрешение судом 

подведомственных дел на основе закона в предусмотренной процессуальной 

форме с целью защиты прав и интересов граждан, юр. лиц, и государства. 

Предметом регулирования гражданского процессуального права является 

гражданский процесс 

https://biblio-online.ru/bcode/449736
https://biblio-online.ru/bcode/450539
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE714CBFC1F3BF5CCBDB31391BA58568BF81D11D59B2925B40W9N
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Гражданский процесс является одной из форм отправления правосудия и 

отличается от деятельности иных органов, рассматривающих гражданские 

споры, наличием специфической процессуальной формы. 

Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) - урегулированный 

нормами гражданского процессуального права порядок рассмотрения и 

разрешения отнесенных к ведению судов гражданских дел. 

Черты: 

- законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в суде определяется самостоятельной отраслью 

права - гражданским процессуальным правом); 

- детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела в суде 

(последовательность совершения всех действий судом и другими 

участниками процесса; содержание этих действий и процессуальных 

документов закреплены в ГПК); 

- универсальность процессуальной формы разрешения споров в суде (в 

ГПК предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения дел всех видов 

гражданского судопроизводства, на всех стадиях гражданского процесса); 

- императивность процессуальной формы (установленный ГПК порядок 

рассмотрения дел обязателен для всех - суда, других участников процесса, 

даже для лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства). 

 
  

 

Метод гражданского процессуального права как способ воздействия на 

регулируемые данной отраслью отношения - императивно-

диспозитивный 

Императивность определяется тем, что все гражданские процессуальные 

отношения являются отношениями власти и подчинения в силу участия 

в них суда - органа государства, уполномоченного на осуществление 

consultantplus://offline/ref=9E885D1275EEF4D5C96D190F924D871D52DB996E3A790A1778869487ACG5I1I
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правосудия и наделенного властными полномочиями 

Диспозитивность :  

• свободная реализация предоставленных прав и возложенных 

обязанностей, но в рамках закона; 

• равенство прав и обязанностей (стороны в процессе равны и пр.);  

• гарантированность прав. 

 

2 Вопрос.  

Виды гражданского судопроизводства  

Исковое производство существует при обращении к суду за защитой 

нарушенных прав или интересов по спорам, вытекающим из гражданских, 

трудовых, семейных, земельных правоотношений, характеризующихся 

равенством правового положения сторон.  

Особое производство не связано с разрешением спора о праве. В данных 

делах устанавливаются юридические факты и правовой статус гражданина 

или имущества. К особому производству отнесены следующие дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 

4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

8) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

9) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении; 

10) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Три вида так называемого упрощенного и ускоренного рассмотрения дел: 

1) приказное производство; 

2) заочное производство; 

3) упрощенное производство. 

Приказное производство - вид упрощенного и ускоренного разрешения 

бесспорных дел, перечень которых определен ГПК. Специфика 

приказного производства заключается в том, что по ним не проводятся 

судебные заседания, дело разрешается по представленным доказательствам, 

судебный приказ одновременно является исполнительным документом. 

Например 
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заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных 

лиц; 

заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) иных сумм, начисленных работнику; 

Заочное производство - вид процесса, позволяющий рассмотреть дело в 

судебном заседании с согласия истца в отсутствие ответчика, не 

явившегося в судебное заседание по неуважительной причине, при наличии 

его надлежащего извещения. 

Упрощенное производство - упрощенный порядок рассмотрения дел на 

основе представленных сторонами письменных доказательств без 

судебного заседания. 
Суд рассматривает дело без проведения судебного заседания без вызова 

сторон по представленным в суд доказательствам.  

Например, по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, 

Стадии гражданского процесса - это составные части единого 

гражданского процесса, характеризующиеся общностью ближайшей 

процессуальной цели. 
1) возбуждение гражданского дела в суде; 

2) подготовка дела к судебному разбирательству; 

3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; 

4) производство в апелляционной инстанции; 

5) производство в кассационной инстанции; 

6) пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших в 

законную силу; 

7) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам; 

8) производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

Систему гражданского процессуального права образуют нормы и 

правовые институты, регламентирующие процессуальные действия и 

правоотношения суда с другими субъектами рассматриваемых и 

разрешаемых гражданских дел. 

Общая часть  
задачи и принципы гражданского судопроизводства,  

источники права, 

состав суда,  

подведомственность и подсудность,  

лица, участвующие в деле,  

представительство в суде,  

доказательства, 

судебные расходы и штрафы, 
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процессуальные сроки,  

судебные извещения и вызовы. 

Особенная часть  
виды, 

стадии гражданского процесса, производство по делам с участием 

иностранных лиц,  

производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов. 

 

 

3. Вопрос..  

Принципы гражданского процессуального права - это правовые 

основы, выражающие сущность и единство соответствующей отрасли 

права. 

Классифицируют принципы по следующим основаниям: 
1) по характеру нормативного правового акта, их закрепляющего: 

конституционные (закреплены в Конституции РФ) и отраслевые (закреплены 

в процессуальных правовых актах); 

2) по сфере действия: межотраслевые (закреплены в 

судоустройственных и процессуальных правовых актах) и отраслевые 

(закреплены только в процессуальных правовых актах); 

3) по объекту регулирования: организационно-функциональные 

(осуществление правосудия только судом, равенство всех перед законом и 

судом, назначаемость судей, сочетание единоличного и коллегиального 

рассмотрения дел, государственный язык судопроизводства, гласность 

судебного разбирательства) и функциональные (законность, 

диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие сторон, 

сочетание устности и письменности судопроизводства, непосредственность 

судебного разбирательства, непрерывность судебного разбирательства). 

Принцип осуществления правосудия только судом - 

конституционный принцип, означающий, что правосудие как особый вид 

государственной деятельности по разрешению различных категорий дел 

осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом "О судебной системе Российской Федерации", никакие другие 

органы не имеют полномочий по осуществлению правосудия. 

Судами общей юрисдикции являются мировые судьи, районные суды, 

областные, краевые и другие приравненные к ним суды. Кроме того, в 

рамках судов общей юрисдикции функционируют гарнизонные военные 

суды и окружные военные суды. Арбитражные суды представлены 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными 

апелляционными судами, арбитражными судами округов и 

специализированным арбитражным Судом по интеллектуальным правам. 

Высшим судебным органом по гражданским, административным, 

экономическим и уголовным делам является Верховный Суд Российской 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCD7E4DB8CEACE85E9A8E3F43WCN
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCD7E4DB8CEACE85E9A8E3F43WCN
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE7342BAC5FCBF5CCBDB31391B4AW5N
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Федерации, не относящийся ни к одной из судебных ветвей общей и 

арбитражной юрисдикции. 

Правосудие осуществляется от имени государства, носит властный 

характер, а постановления судов носят обязательный характер. 

Принцип равенства всех перед законом и судом - равенство всех 

физических и юридических лиц независимо от различных социальных, 

юридических признаков. Равенство перед законом - единство права, нормы 

которого одинаково применяются ко всем участникам цивилистического 

(гражданского и арбитражного) процесса. Равенство перед судом 

заключается в единой судебной системе, судебные органы которой 

осуществляют правосудие, единстве правил осуществления правосудия - 

процессуальной формы, равном объеме процессуальным прав и обязанностей 

участников процесса в соответствии со своим статусом, недопустимости 

судов отдавать предпочтение гражданам или организациям в зависимости от 

каких-либо признаков. 

Принцип назначаемости судей - организационно-функциональный 

принцип, предполагающий наделение полномочиями судей Российской 

Федерации Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации или Президентом Российской Федерации на основании 

представления, соответственно, Президента Российской Федерации или 

председателя соответствующего суда. Судьи военных судов назначаются 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации при наличии положительного 

заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. Отбор кандидатов на должности судей осуществляется на 

конкурсной основе. Кандидаты на должность сдают квалификационный 

экзамен и проходят обязательное медицинское освидетельствование. 

Другим способом наделения полномочиями судей является их избрание 

на должность гражданами, проживающими на территории действия 

соответствующего суда или коллегиальными выборными органами 

(советами). Например, такой порядок был предусмотрен Конституцией СССР 

1977 года. 

Принцип независимости судей - организационно-функциональный 

принцип, предполагающий независимость судей при осуществлении 

правосудия от каких-либо факторов и подчинение их только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону (ст. 120 Конституции 

Российской Федерации). 

К конституционным гарантиям независимости судей относятся 

несменяемость судей, наличие особого порядка назначения судей на 

должность, прекращения или приостановления полномочий судьи. 

Несменяемость судьи - неограниченность срока его полномочий, а 

также невозможность его назначения на другую должность или в другой суд 

без согласия судьи. 

Особый порядок назначения судей на должность, прекращения или 

приостановления полномочий судьи - прекращение или приостановление 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DCEBB154A7A5BCA774EB693A6E007968C43W8N
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCD7E4DB8CEACE85E9A8E3F43WCN
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCD7E4DB8CEACE85E9A8E3F3C13F5CD78F1C4DC1C5CB149W3N
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полномочий может быть осуществлено исключительно решением 

соответствующей квалификационной коллегии судей по основаниям, 

установленным законом (ст. ст. 13, 14 Закона о статусе судей). 

Неприкосновенность судьи - средство защиты интересов правосудия, 

заключающееся в неприкосновенности личности судьи, занимаемых им 

жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных 

транспортных средств, принадлежащего ему имущества, а также 

невозможность привлечения судьи к какой-либо ответственности за 

выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом 

решение. 

Дополнительные гарантии независимости судей, предусмотренные 

Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации": 

предусмотренный законом процессуальный порядок осуществления 

правосудия, запрет любого вмешательства в деятельность по осуществлению 

правосудия, право судьи на отставку, наличие системы органов судейского 

сообщества, предоставление судье и членам его семьи материального 

обеспечения и социальной защиты, а также ограничения в замещении других 

государственных, муниципальных должностей, принадлежности к 

политическим партиям, занятии предпринимательской деятельностью, 

получении в связи с осуществлением полномочий судьи не 

предусмотренного законодательством вознаграждения от физических и 

юридических лиц и т.д. 

Гарантии независимости судей условно можно подразделить на 

экономические (предоставление за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего высокому статусу судей, запрет 

занятия предпринимательской деятельностью), политические (запрет быть 

депутатом законодательных, представительных органов власти, 

принадлежать к политическим партиям), организационно-правовые 

(несменяемость, неприкосновенность, особый порядок приостановления и 

прекращения полномочий) и процессуальные (тайна совещания судей при 

принятии решения, порядок голосования при принятии решения 

коллегиальным составом судей). 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения 

дел - организационно-функциональный принцип, в соответствии с которым 

рассмотрение гражданских, экономических, административных дел 

осуществляется судьей суда общей юрисдикции или арбитражного суда 

единолично или коллегиальным составом. 

Например, коллегиально судом первой инстанции рассматриваются дела 

о расформировании избирательных комиссий (ст. 260.1 ГПК РФ), дела о 

несостоятельности (банкротстве), а также в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции. 

Принцип сочетания устности и письменности судопроизводства - 

функциональный принцип, согласно которому судебное разбирательство 

происходит устно, при этом исследование судом доказательств и фиксация 

полученной устным способом информации осуществляются в письменной 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE714DBBC1FBBF5CCBDB31391BA58568BF81D11F45WDN
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE714DBBC1FBBF5CCBDB31391BA58568BF81D11D59B2935B40WCN
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE714DBBC1FBBF5CCBDB31391B4AW5N
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE7149BDC6FEBF5CCBDB31391BA58568BF81D11D59B0905D40W9N
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форме. 

В судебном заседании в устной форме участникам процесса 

разъясняются их права и обязанности, объявляется состав суда, 

докладывается дело, заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле, 

допрашиваются свидетели, задаются вопросы, оглашаются письменные 

материалы дела и т.д. 

В то же время действия, совершаемые в устной форме, заносятся в 

протокол судебного заседания, составляемый в письменной форме. В 

письменной форме подаются процессуальные документы, инициирующие 

судебное разбирательство (исковые заявления, заявления по делам из 

публичных правоотношений, о выдаче судебного приказа), а также 

принимаются итоговые судебные акты. 

Принцип государственного языка судопроизводства - 

организационно-функциональный принцип, согласно которому 

судопроизводство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах ведется 

на государственном - русском языке, а лицам, не владеющим русским 

языком, обеспечивается возможность перевода с целью понимания ими 

совершаемых процессуальных действий. При этом лицам, участвующим в 

деле, обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке, 

в том числе языке республики, входящей в состав Российской Федерации, 

либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. В судах республик, входящих в состав Российской 

Федерации, судопроизводство может вестись на языке данной республики. В 

краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде 

автономной области и автономного округа, а также районных судах, 

располагающихся на территории соответствующего субъекта России, 

гражданское судопроизводство ведется на русском языке - государственном 

языке России. В военных судах судопроизводство ведется на 

государственном языке - русском языке. 

Принцип гласности судебного разбирательства - организационно-

функциональный принцип, согласно которому разбирательство в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах является открытым, 

обеспечивающим возможность присутствия любых лиц при рассмотрении 

дел, ознакомления с судебными постановлениями. Присутствующие в зале 

заседания имеют право делать письменные заметки, вести звукозапись. 

Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания 

по радио и телевидению допускаются с разрешения суда, рассматривающего 

дело. 

 

Исключением из принципа гласности является проведение закрытого 

судебного заседания в случае угрозы нарушения охраняемой законом тайны. 

 

Принцип законности - функциональный принцип, согласно которому 

судья при рассмотрении дела руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, международными формами права, а также действующими 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCD7E4DB8CEACE85E9A8E3F43WCN
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законами и подзаконными нормативными правовыми актами, правильно 

применяет нормы материального и процессуального права. 

Гарантиями принципа законности являются верховенство закона, 

обязательность и исполнимость законов, реализация положений, 

зафиксированных в нормативных правовых актах. 

Принцип диспозитивности - функциональный принцип, 

предполагающий свободу участников цивилистического процесса в 

распоряжении своими материальными правами и процессуальными 

средствами их защиты. 

В процессуальном значении принцип диспозитивности проявляется, в 

частности, в возбуждении дела только по инициативе истца, 

самостоятельном определении, изменении истцом предмета, основания и 

цены иска, размера исковых требований, обжаловании судебного акта в 

вышестоящие инстанции, а также возбуждении производства по исполнению 

судебных актов. 

Принцип состязательности - функциональный принцип, 

предполагающий отделение функции правосудия, осуществляемого судом, от 

процессуальных функций сторон, при этом суд только лишь предоставляет 

сторонам равные процессуальные возможности. Лица, участвующие в деле, 

вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, 

участия в их исследовании, высказывания своего мнения по всем 

юридически значимым вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном 

заседании. Состязательность - это форма организации процесса, 

предполагающая отделение функций правосудия от функций лиц, 

участвующих в деле, и лиц, содействующих правосудию. На практике 

состязательность проявляется, в частности, в наличии у сторон возможности 

обосновывать свои требования и возражения доказательствами, 

получаемыми в предусмотренном законом порядке. При состязательной 

форме цивилистического процесса суд не может совершать процессуальные 

действия вместо сторон, он может лишь содействовать в их совершении, 

например истребовать значимые для дела доказательства от граждан и 

организаций, у которых они находятся. 

Принцип процессуального равноправия сторон - функциональный 

принцип цивилистического процесса, заключающийся в наличии у сторон 

равных процессуальных прав и исполнении ими равных процессуальных 

обязанностей. Стороны равны в процессуальных правах при обращении в суд 

общей юрисдикции, арбитражный суд, возможностях защиты прав в ходе 

судебного разбирательства, возможностях сторон по участию в доказывании 

значимых для дела обстоятельств. Соблюдение данного принципа выступает 

условием действия принципа состязательности сторон. 

Принцип непосредственности судебного разбирательства - 

функциональный принцип, предусматривающий непосредственное 

исследование судом доказательств по делу, заслушивание объяснений лиц, 

участвующих в деле, показаний, заключений, консультаций и пояснений лиц, 

содействующих правосудию, ознакомление с письменными 
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доказательствами, исследование вещественных доказательств, аудио-, 

видеозаписей. Непосредственность судебного разбирательства предполагает 

исследование доказательств непосредственно судом, обязанность суда 

непосредственно исследовать доказательства, то есть лично заслушать 

объяснения сторон, показания свидетелей, осмотреть вещественные 

доказательства, прослушать аудиозаписи и др., а также исследовать 

доказательства непосредственно судебном заседании. Исключениями из 

принципа непосредственности являются случаи затруднительности или 

невозможности получения судом доказательств, когда допускается 

возможность судебного поручения другому суду о проведении 

процессуальных действий в отношении доказательств, а также принятия 

обеспечительных мер в отношении доказательств. 

Принцип непрерывности судебного разбирательства традиционно 

был, сейчас данный принцип отсутствует в гражданском процессе. 

Обращаем внимание!  

Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому 

делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, 

административные дела, а также дела об административных 

правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 

объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных 

до перерыва доказательств не производится. 
 


