


Понятие, предмет, методы и источники гражданского процессуального права  1.





Гражданское процессуальное право - отрасль права, включающая совокупность норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие между участниками гражданского 
процесса и судом общей юрисдикции всех инстанций (в дальнейшем - судом) при 
осуществлении правосудия по гражданским делам.



Предметом гражданского процессуального права выступают общественные отношения, 
юридические связи, складывающиеся в сфере гражданского судопроизводства между 
судом и иными участниками гражданского дела, а также непосредственно сама 
процессуальная деятельность по реализации этих отношений.



Метод гражданского процессуального права традиционно определяется в науке как 
императивно-диспозитивный. Императивность метода гражданского процессуального 
права заключается в том, что обязательным участником гражданских процессуальных 
правоотношений является суд, чья деятельность жестко регламентирована Гражданским 
процессуальным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами. 
Диспозитивность метода реализуется в свободном выборе вариантов поведения 
заинтересованных лиц: возникновение гражданского процесса, его движение от стадии к 
стадии и т.д. По своей инициативе суд не имеет права возбуждать гражданских дел.



Источники гражданского процессуального права – совокупность юридических норм, 
регулирующих деятельность лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, а также 
деятельность судов общей юрисдикции и мировых судей по гражданским делам. 
Источники в гражданском процессе представляют иерархическую систему.



Верховенствующее положение занимает Конституция РФ. Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и 
иные нормативные акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции РФ. В ст. 118 Конституции РФ закреплено, что правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом.



Следующим источником гражданского процессуального права является гражданский 
процессуальный кодекс РФ – свод норм гражданского процессуального права, 
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления своей 
деятельности судами, а также в процессе защиты гражданами нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов.

Третье место в иерархической системе источников гражданского процессуального права 
занимают федеральные конституционные законы и федеральные законы, в той или иной 
мере содержащие нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения.

Постановления Правительства РФ также являются источниками гражданского 
процессуального права.

Источниками гражданского процессуального права также являются нормы 
международных договоров. Часть 4 ст. 15 Конституции РФ закрепляет, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Часть 2 ст. 1 ГПК РФ дублирует данное положение.






2. Принципы гражданского процессуального права  


Принципы гражданского процессуального права - это основополагающие положения, 
выраженные в нормах права, определяющие начала организации и деятельности суда по 
рассмотрению и разрешению дел в порядке гражданского судопроизводства.





Организационно-функциональные принципы.



К организационно-функциональным относятся принципы: 

1) осуществления правосудия только судом. 



Этот принцип провозглашается в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ: "Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом".

Правосудие - особый вид государственной деятельности по разрешению гражданских, 
уголовных и иных дел.

Правосудие осуществляется судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и 
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации". К числу судов, входящих в судебную 
систему РФ, относятся: Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ, суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды, 
дисциплинарное судебное присутствие, наделенные полномочиями по отправлению 
правосудия в порядке конституционного, уголовного, гражданского и административного 
судопроизводства (ст. 4 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации").



2) равенства всех перед законом и судом.



Равенство граждан является одним из основополагающих начал конституционного 
статуса личности.

Нормативные положения, провозглашающие равенство граждан перед законом и судом, 
имеют международно-правовой характер. Так, в ст. 7 Всеобщей декларации прав 
человека ООН говорится: "Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона".

В российском законодательстве принцип равенства всех перед законом и судом 
сформулирован в ст. 19 Конституции РФ, ст. 7 ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации": "Все равны перед законом и судом".

В гражданском процессуальном праве этот принцип нашел свое правовое закрепление в 
ст. 6 ГПК

РФ.



3) Независимость судей. При осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РФ (ст. 120) и федеральному закону (ст. 8 ГПК РФ).

Независимость судей – важнейшее условие правосудия. Какое бы ни было постороннее 
воздействие на судей, вмешательство в их деятельность любых государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, организаций, должностных лиц или 
граждан недопустимо и влечет за собой ответственность, установленную 
административным и уголовным законодательством.



4) Несменяемость судей. Этот принцип означает, что судья не подлежит переводу на 
другую должность или в другой суд без своего согласия, а его полномочия могут быть 



прекращены или приостановлены только по решению соответствующей 
квалификационной комиссии. Реализация данного принципа нашла свое закрепление в ст. 
12 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и ст. 15 ФКЗ «О судебной 
системе в Российской Федерации»



5) Неприкосновенность судей. В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность 
личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, 
используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему 
документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции – 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электронных и иных 
принимаемых и отправляемых судьей сообщений. Неприкосновенность судьи проявляется 
также в особом порядке привлечения его к ответственности.



6) Гласность судебного разбирательства. Конституция РФ 

(ст. 123) провозгласила принцип гласности, указав, что разбирательство во всех судах 
открытое. Гражданское процессуальное судопроизводство (ст. 10 ГПК РФ) основывается 
на этом принципе.

Прежнее процессуальное законодательство реализовывало этот принцип только 
посредством допуска в зал судебного заседания любого гражданина, достигшего 16 лет. 
Однако, как только стороны пытались фиксировать процесс посредством магнитофонной 
записи, суды запрещали им это делать.

Действующий гражданский процессуальный закон расширил действие принципа 
гласности и ввел положение, при котором лица, участвующие в деле, и граждане, 
присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а 
также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. А с 
разрешения суда допускается фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания 
по радио и телевидению.



7) Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел. Реализуя 
принцип осуществления правосудия только судом, гражданские дела рассматриваются 
судом в составе либо одного судьи (единолично), либо коллегии судей (коллегиально). До 
вступления в силу ГПК РФ 2002 г. коллегиальный состав суда по определенной категории 
гражданских дел мог состоять из судьи и двух народных заседателей. Этот способ 
отправления правосудия был вызван политической необходимостью осуществления 
принципа контроля и участия народа в отправлении правосудия.



8) Государственный язык судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71, 
118) суды общей юрисдикции являются федеральными судами, поэтому 
судопроизводство в них должно вестись на государственном языке (ст. 68). 
Одновременно, Конституция РФ закрепляет право каждого на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26 
Конституции РФ). Содержание данного принципа раскрывается в ст. 10 ФКЗ «О судебной 
системе в Российской Федерации» и ст. 9 ГПК РФ.



Функциональные (судопроизводственные) принципы



К функциональным принципам гражданского процессуального права относятся:

- диспозитивность;

- состязательность;




- процессуальное равноправие сторон;

- разумное сочетание устного и письменного начала;

- непосредственность;

- непрерывность судебного разбирательства



Диспозитивность. Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих в 
деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материалами и 
процессуальными правами. Этот принцип определяет движение процесса по делу, 
переход его из одной стадии в другую. В соответствии с принципом диспозитивности 
возбуждение гражданского дела, определение предмета и основания иска, обжалование 
решения, обращение его к исполнению зависят от волеизъявления истца. 



Состязательность. Принцип состязательности берет свое начало в противоположности 
материально-правовых интересов сторон в гражданском процессе. Если принцип 
диспозитивности определяет возможности сторон и других лиц, участвующих в деле, по 
распоряжению объектом спора и движением процесса, то принцип состязательности 
определяет их возможности и обязанности по доказыванию оснований заявленных 
требований и возражений, по отстаиванию своей правовой позиции.

Этот принцип, установленный в ст. 12 ГПК РФ, теснейшим образом связан с принципами 
законности и диспозитивности. Условием реализации принципа состязательности 
выступает процессуальное равноправие сторон, поскольку состязаться в отстаивании 
своих субъективных прав и интересов стороны могут лишь в одинаковых правовых 
условиях с использованием равных процессуальных средств.



Принцип процессуального равноправия сторон. Суть данного принципа выражается в 
установленных законом равных возможностях сторон на защиту своих прав и интересов. 
Предоставляя одной стороне конкретные процессуальные права, закон наделяет 
аналогичными правами и другую сторону. Например, лицо, считающее свои права 
нарушенными, имеет право предъявить иск к нарушителю, а нарушитель, став ответчиком, 
имеет право предъявить встречный иск.



Разумное сочетание устного и письменного начала. Гражданский процесс строится на 
сочетании двух начал: устности и письменности. Традиционно преобладающее значение в 
этом сочетании придается устности, хотя известно, что сторонам, суду и другим 
участникам процесса приходится закреплять свои отношения и совершать 
процессуальные действия в письменной форме.

В гражданском процессуальном праве закреплены нормы, обязывающие суд, стороны, 
других участников процесса совершать процессуальные действия в устной форме, т. е. 
фиксирующие принцип устности.



Непосредственность судебного разбирательства. Этот принцип определяет способы и 
методы восприятия судом доказательств по делу. В силу данного принципа суд должен 
основывать свое решение по делу исключительно на доказательствах, проверенных и 
исследованных в заседании суда. Суд обязан всемерно стремиться к тому, чтобы 
сведения о необходимых для разрешения спора фактах были получены из 
первоисточников, хотя копии документов или выписки из них не исключаются.



Непрерывность судебного разбирательства. Этот принцип предполагает невозможность в 
период слушания одного дела в судебном заседании приступать к рассмотрению другого 
дела.




В соответствии с п. 3 ст. 157 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 260-ФЗ) 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.



3. Истец и ответчик. 


Стороны - основные участники гражданского процесса. Они имеют противоположные 
материально-правовые интересы, которые противостоят друг другу.



Одной из сторон является лицо, которое обращается в суд за защитой своего 
субъективного права или охраняемого законом интереса, поскольку оно считает, что 
другое лицо нарушило или неосновательно оспаривает его права или охраняемые законом 
интересы. В качестве другой стороны выступает лицо, которое указывается как 
предположительный нарушитель прав и законных интересов лица, обратившегося в суд.



Лицо, которое обращается в суд за защитой спорного права путем предъявления иска, 
называется истцом, а лицо, привлекаемое к ответу, к которому истец предъявляет свое 
исковое требование, именуется ответчиком.



Истец - это лицо, которое предположительно является обладателем спорного права или 
охраняемого законом интереса и которое обращается в суд за защитой, поскольку 
считает, что его право неосновательно нарушено или оспорено ответчиком.



Ответчик - лицо, которое по заявлению истца либо нарушитель его прав и интересов, либо 
неосновательно, по мнению истца, оспаривает его права и которое вследствие этого 
привлекается к ответу по иску и против которого поэтому возбуждается дело. 



Стороны пользуются всеми процессуальными правами, принадлежащими лицам, 
участвующим в деле.

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, снимать копии, 
делать выписки, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, 
экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 
доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной формах; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 
против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные 
постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (ч. 1 
ст. 35 ГПК РФ). В тех случаях, когда стороны недобросовестно используют свои права или 
чрезмерно затягивают процесс, создавая препятствия нормальному ходу процесса и 
осуществлению правосудия по конкретному спору, суд должен пресекать подобные 
действия, применяя санкции, предусмотренные законом. 



Объем прав сторон гораздо шире по сравнению с остальными лицами, участвующими в 
деле. Закон предусматривает наличие процессуальных прав, которые принадлежат 



только сторонам. Эти права являются распорядительными и направлены на 
распоряжение объектом процесса, переходом процесса из одной стадии в другу. 



Закон в качестве одного из важных прав истца предусматривает его право отказа от иска, 
изменения предмета или основания иска.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ основание и предмет иска истец вправе определить по 
своему усмотрению. Суд не наделен правом без согласия истца изменять основание и 
предмет заявленных исковых требований.

Отказ от иска - это важное диспозитивное право истца, означающее, что истец отказался 
от своего

                                 

  материально-правового требования к ответчику, а следовательно, и от продолжения 
процесса. Отказ от иска возможен как в суде первой, так и в суде второй инстанции, а 
также в стадии судебного надзора. По существу об этом же идет речь и в стадии 
исполнительного производства, когда оно прекращается ввиду отказа взыскателя от 
взыскания.

Признание иска ответчиком означает, что он признает требование к нему истца (ч. 1 ст. 39 
ГПК РФ). Признание иска может быть как полным, так и частичным. При признании иска и 
принятии его судом процесс продолжается и по делу выносится решение об 
удовлетворении исковых требований.

Стороны имеют право заключить мировое соглашение (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ). Мировое 
соглашение - это двусторонний договор, в котором стороны идут на взаимные уступки 
друг другу, определяя свои права и обязанности по спорному правоотношению. Оно 
может заключаться только между субъектами спорного материального правоотношения 
(истец, ответчик, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора). Однако заключение мирового соглашения исключено по отдельным категориям 
гражданских дел, например, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов.



Суд обязан содействовать сторонам в реализации диспозитивных прав, разъяснять 
последствия тех или иных процессуальных действий. 



Закон предусматривает, что со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный 
иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей 
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в 
пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.



На участниках процесса лежит обязанность соблюдать порядок во время 
разбирательства дела. В случае нарушения этого требования закон предусматривает, что 
суд может применить определенные санкции: первоначально предупреждение, а затем 
удаление из зала судебного заседания (ст. 159 ГПК РФ). Закон также возлагает на 
стороны обязанность известить суд о причинах неявки их в судебное заседание и 
представить доказательства уважительности этих причин (ч. 1 ст. 167 ГПК РФ).

На сторонах лежит важная обязанность быть правдивыми в процессе и сообщать суду 
сведения, соответствующие действительности.



Устав гражданского судопроизводства Российской империи предусматривал 
законодательное закрепление целого ряда основных процессуальных обязанностей 
сторон.

К их числу относилась обязанность проигравшей стороны возместить другой стороне 
судебные расходы, существовала обязанность иностранного подданного в случае 



предъявления им иска, не состоящего на государственной службе и не имеющего 
недвижимости обеспечить возможные убытки и издержки по делу по требованию 
ответчика.


