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Обращаясь к истории развития гражданского процесса в России, отметим, что
развитие судопроизводства происходило в течение многих веков, менялись
представления о целях правосудия и его принципах, истине, механизме ее
достижения.

Еще в начале XIX столетия действовало значительное число нормативных актов,
принятых в XVII -XVIII вв., которые фрагментарно регулировали различные
процессуальные вопросы, в том числе доказательства. По свидетельству некоторых
авторов, уровень такого регулирования был низок, а имевшиеся в области
доказывания и доказательств правила - примитивны. В то время отсутствовала
систематизированная законодательная база. И лишь с появлением
систематизированного Свода законов Российской империи (в начале 1830-х годов)
появилась возможность приступить к созданию основ теории (науки) гражданского
процессуального права.

Но многие исследователи в области истории государства и права России полагают,
что современная отечественная система гражданского судопроизводства берет
свое начало в 1864 году. Именно тогда императором Александром II, прозванным в
народе «освободителем», была проведена масштабная судебная реформа, в
результате которой в нашей стране была создана принципиально новая судебная
система. Как следствие проведенных преобразований в России появился институт
мировых судей и суд присяжных, на качественно новых основах были
сформированы судейское сообщество, адвокатура (присяжные поверенные) и
нотариат. Также были приняты новые правила судопроизводства, нашедшие свое
отражение в Уставе уголовного судопроизводства и в Уставе гражданского
судопроизводства.

Можно смело утверждать, что Устав гражданского судопроизводства был одним из
лучших европейских кодексов того времени. В данном Уставе нашли свое
отражение принципы устности процесса, состязательности сторон и другие.
Положения Устава гражданского судопроизводства 1864 года стали основой
многих советских законодательных актов. Более того, авторы ныне действующего
ГПК РФ связывали введение отдельных институтов гражданского процесса именно
с необходимостью возрождения дореволюционных норм, не говоря уже про
преемственность этого кодекса с ГПК РСФСР 1964 года.
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В гражданском процессе советского времени сохранились принципы
состязательности, устности, гласности судопроизводства также независимости
судей. Вместе с тем, как отмечает в своей работе И. В. Решетникова, процесс стал
более следственным по объяснимым причинам. Действовавшая судебная система и
адвокатура были упразднены после октябрьской революции 1917 года. И на поиск
новой модели судебной системы ушел не один год. В это время суду приходилось
активно участвовать в собирании и исследовании доказательств по конкретным
делам, что нашло отражение и в законодательстве. Стандартом доказывания стал
принцип объективной истины, которая непременно должна была быть установлена
по каждому делу. Все это процессы привело к утрате советским гражданским
процессом некоторых черт состязательности. Но возврат к следственному процессу
в его классическом виде все же не произошел

Первый советский Гражданский процессуальный кодекс был принят в 1923 году.
До этого времени процесс судопроизводства был урегулирован Положениями о
народных судах, нормы которых не отличались особой сложностью. Таким образом,
ГПК РСФСР 1923 года стал первым полным гражданским процессуальным законом.

Интересен тот факт, что статьей 75 ГПК РСФСР 1923 года допускалось устное
заявление иска по делам, рассматриваемым в Народном суде. К доказательствам,
на которые стороны могли ссылаться в обоснование своих требований и
возражений, согласно нормам ГПК РСФСР 1923 года относились свидетельские
показания (примечательно, что в то время в гражданском процессе допускалось
назначение судом очной ставки между свидетелями для разъяснения
противоречий в их показаниях) и письменные доказательства (всякие письменные
акты, документы, переписка делового и частного характера). Для разъяснения
вопросов, требующих специальных познаний, суд мог назначить экспертов,
которые давали свое заключение в устном или письменном виде.

На основании и в соответствии с данными Основами каждая республика принимала
свой ГПК. Таким же образом был принят ГПК РСФСР 1964 года. В новый кодекс
было включено 6 разделов: – общие положения; – производство в суде первой
инстанции; – производство в кассационной инстанции; – пересмотр решений,
определений и постановлений вступивших в законную силу; – исполнительное
производство; – гражданские процессуальные иностранных граждан и лиц без
гражданства, иски к иностранным государствам, судебные поручения и решения
иностранных судов, международные договоры.



В целом, по своей структуре и содержанию ГПК РСФСР 1964 года и ныне
действующий ГПК РФ имеют много общих черт. ГПК РСФСР 1964 года утратил силу
с 01 июля 2003 года в связи с введением в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.

 


