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Гражданский процесс — урегулированная нормами гражданского
процессуального права деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других
участников судебного производства, связанная с рассмотрением и разрешением по
существу гражданских дел, а также деятельность органов принудительного
исполнения судебных актов, принятых в результате такого рассмотрения и
разрешения.

Важная роль, которую играет гражданско-процессуальное законодательство в
условиях развития рыночной экономики в современном Российском государстве,
актуализирует изучение историко-правовых аспектов, связанных с генезисом
гражданского процесса.

Таким образом, актуальность исследования проблем развития гражданского
процессуального законодательства Российской империи определяется
следующими основными соображениями:

1.Нормативно - правовая основа организации и деятельности судебной системы в
современной России нуждается в совершенствовании на основе имеющегося опыта
и исторических традиций.

2.Потребность усиления социальной направленности современного гражданского
процессуального законодательства требует его развития на основе имевшихся в
прошлом традиций правового регулирования в соответствии с выводами историко-
правовой науки.

3. В процессе модернизации процессуального законодательства России
необходимо учитывать допущенные в прежние исторические периоды ошибки и
просчеты, чтобы не повторять их в современных условиях.

В то же время, специальные монографические исследования, посвященные
анализу развития гражданско-процессуального законодательства в Российской
империи, фактически отсутствуют. Остаются неисследованными вопросы,
связанные с выделением гражданского процесса в качестве самостоятельного
вида, с этапами его развития и особенностями в пореформенный период.
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникавшие в
сфере судоустройства и судопроизводства Российской империи по поводу
гражданского процесса.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулировавшие
гражданский процесс в Российской империи, и практика их применения.

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного системного
анализа нормативно-правовых актов и практики их применения исследовать
содержание, формы и методы правового регулирования гражданского процесса в
Российской

Источники исследования. Использованные в процессе исследования источники
можно разделить на три основные группы.

1.В качестве основного источника исследования в работе использовано
гражданско-процессуальное законодательство Российской империи, в первую
очередь, Устав гражданского судопроизводства 1864г. и его более поздние
редакции. Проанализированы Учреждение судебных установлений 1864г. и
Временное положение о нотариальной части 1866г., другие законодательные акты
из Свода законов Российской империи.

2.Анализ основных этапов развития гражданско-процессуального
законодательства определил необходимость обращения к таким источникам права,
как Русская правда, Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550гг., Соборное
Уложение 1649г., Указ «О форме суда» 1723 г. и т.д.

3.Важным источником исследования послужили материалы работы комиссий по
подготовке судебной реформы 1864г. Использованы материалы периодической
печати изучаемого периода, а также архивные материалы из фондов Центрального
исторического архива г. Москвы.

В своем развитии гражданско-процессуальное законодательство дореволюционной
России прошло через ряд этапов, логически обусловленных всем ходом развития
права, его постепенного усложнения и совершенствования.

Представляется закономерным при выделении данных этапов ориентироваться на
традиционную периодизацию, принятую в современной науке истории
отечественного государства и права. В связи с этим, можно рассматривать
эволюцию гражданско-процессуальных норм в рамках Древнерусского



государства, Московской Руси, Российской империи дореформенного периода.

Зарождение гражданско-процессуальных норм, появление их специфических
особенностей следует отнести к периоду Киевской Руси. Безусловно, гражданско-
процессуальное право, как отрасль права окончательно сформировалось гораздо
позднее, совсем на другом этапе развития российской правовой системы.
Очевидно, что в рассматриваемый нами период процесс не делился на
гражданский и уголовный. Судебный процесс (этот термин, очевидно, тоже можно
употреблять с определенной натяжкой) был единым по гражданским и уголовным
делам. Тем не менее, представляется корректным с научной точки зрения
использовать термин «гражданский процесс» для того, чтобы исследовать
особенности судопроизводства по делам, связанным со сделками и
обязательствами, с восстановлением нарушенных прав. Задача проследить процесс
становления и последующего развития всех составляющих гражданского процесса
объясняет необходимость использования современной терминологии для
характеристики начального этапа формирования гражданско-процессуального
законодательства.

Судебный процесс по гражданским делам во времена Русской правды носил
состязательный характер. Эта состязательность, по словам дореволюционного
цивилиста Е.В. Васьковского, заключалась в том, что «все предоставляется
самостоятельности тяжущихся, при пассивном положении суда. Подготовка
фактического материала производится сторонами, а суд дает ему оценку,
принимая во внимание только то, что доставлено сторонами, и в таком виде, как
доставлено»4. Как писал Н. Дювернуа, «первая задача сторон, ставших на суд,
заключается в том, чтобы убедить суд в правоте своих притязаний. Именно эти
притязания должен признать суд, суд должен допустить, что та или другая
сторона ищет того, что с правом согласно, с правом вообще, взятым отвлеченно от
конкретного случая»5.

Роль государства в процессе на этом этапе еще не была решающей. «На первых
этапах своего становления, в пору незрелости, государственная власть еще не
могла претендовать на активную роль в судебном процессе, и в это время функции
социального контроля были сосредоточены в руках общины, которая и была
первым арбитром при проведении непосредственно судебных разбирательств».
Напротив, по мере своего укрепления государственная власть все крепче берет в
свои руки отправление правосудия, что наглядно прослеживается уже в Псковской
судной грамоте.


