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Введение

В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны других лиц, а
также угрозы нарушения права в будущем и при отсутствии добровольного
восстановления нарушенного права возникает объективная потребность
применения определенных мер защиты – способов защиты права по отношению к
обязанной стороне.

Способ защиты права – категория материального права. Способы защиты права
перечислены в ст. 12 ГК РФ. От способа защиты права отличается форма защиты
права. Форма защиты права – категория процессуального характера. Среди
различных форм защиты права ведущую роль играет судебная форма как
универсальная, исторически сложившаяся, детально регламентированная нормами
ГПК РФ, она обеспечивает надежные гарантии правильного применения закона,
установления реально существующих прав и обязанностей сторон. Судебная
власть при защите гражданских прав судами общей юрисдикции осуществляется
посредством отправления правосудия.

Правосудию принадлежит важная роль в укреплении законности и правопорядка. В
этой связи правильное осмысление опыта правового развития гражданского
судопроизводства является не только одним из условий развития гражданской
процессуальной науки, но и одним из путей поиска нужных средств и методов,
направленных на совершенствование судебной деятельности по гражданским
делам. Поэтому изучение основ гражданского процесса, его понятия, видов и
стадий сегодня особо актуально.

1. Понятие и предмет гражданского процесса

Говоря о понятии и предмете гражданского процесса необходимо отличать их от
понятия и предмета гражданского процессуального права. Гражданское
процессуальное право – есть отрасль права, включающая в себя совокупность
расположенных в определенной системе процессуальных норм, регулирующих
общественные отношения, которые возникают между участниками процесса при
отправлении правосудия по гражданским делам.
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Граждане и организации имеют право участвовать в процессе, заявлять
ходатайства, доказывать основания своих требований, обжаловать вынесенное
судом решение, принимать участие в исполнении решения, наряду с комплексом
процессуальных прав они несут и процессуальные обязанности. Каждое
процессуальное действие того или иного участника процесса выступает как
результат осуществления процессуальных прав и реализации обязанностей,
предусмотренных законом.

Предметом гражданского процесса как деятельности суда по осуществлению
правосудия, протекающей в определенной процессуальной форме, являются
конкретные гражданские дела. Предметом гражданского процессуального права
как правовой отрасли служит сам гражданский процесс, т.е. деятельность суда и
других участников, а также в определенной степени и деятельность органов
исполнения судебных постановлений.

Гражданское процессуальное право регулирует общественные отношения
диспозитивно-разрешительным методом. Это означает, что инициатива
возникновения гражданских дел принадлежит заинтересованным лицам, а не суду.
Обжалование судебных актов и, как правило, их исполнение зависят также от
волеизъявления заинтересованных субъектов процессуального права.
Большинство норм гражданского процессуального права носит разрешительный, а
не запретительный характер.

Согласно п. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в
суд за судебной защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или
законных интересов. П. 1 ст. 4 ГПК РФ закрепляет, что суд возбуждает
гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав,
свобод и законных интересов.

Гражданский процесс является одной из форм отправления правосудия и
отличается от деятельности иных органов, рассматривающих гражданские дела,
наличием специфической процессуальной формы, в которую облекается только
деятельность по осуществлению правосудия и для которой характерны следующие
черты:

законодательная урегулированность;
детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела в суде;
универсальность процессуальной формы разрешения споров в суде;



императивность процессуальной формы (установленный ГПК РФ порядок
рассмотрения дел обязателен для всех: суда, других участников процесса,
даже для лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства. Нарушение
установленного порядка рассмотрения дел может привести к различным
нежелательным последствиям: отмене судебного решения, наложению
штрафа на нарушителя порядка).

Итак, гражданский процесс – это урегулированная гражданским процессуальным
правом совокупность процессуальных действий и гражданско-процессуальных
правоотношений, складывающихся между судом и другими субъектами при
рассмотрении и разрешении гражданского дела.

2. Право на судебную защиту

Право на судебную защиту – это право каждого человека на государственную
защиту нарушенных прав и свобод в органах судебной власти. Конституция РФ
каждому гарантирует судебную защиту его прав и свобод.

Каждый человек имеет полное право защищать свои права и свободы всеми не
запрещенными законом способами.

В ст. 46 Конституции РФ каждому человеку гарантируется право на судебную
защиту нарушенных прав – гражданских, социальных, политических, культурных,
трудовых. Любое действие или бездействие органов государственной власти, МСУ,
общественных организаций и должностных лиц может быть признано не
соответствующим действующему законодательству и обжаловано в суде.

Судебная защита – это один из наиболее важных способов, которыми любой
человек независимо от гражданства и страны проживания может защитить свои
права, свободы и законные интересы. Судебная защита происходит в полном
соответствии с законодательством соответствующей страны и касается всех
субъектов права.

Для того, чтобы обеспечить объективность, справедливость и законность судебной
защиты, в странах мира с демократическим устройством общества судебная ветвь
власти отделена и независима от других ветвей – исполнительной и
законодательной. Эта независимость позволяет обеспечить судебную защиту прав
и интересов человека и в том случае, если они нарушены государственными
органами.



К сожалению, довольно часто при судебной защите прав не происходит
соблюдение ее основных принципов, в частности, судебная защита происходит с
нарушением законодательства, под давлением государственных органов и при
других неблагоприятных обстоятельствах.

Разумеется, законодательство государства предусматривает ответственность
государственных же органов за нарушение принципов и норм законности при
судебной защите, однако для того, чтобы воспользоваться этим правом и добиться
от государства восстановления государством же нарушенных в ходе судебной
защиты прав и интересов, необходимы незаурядные знания, опыт, гражданская
позиция и ответственность.

В результате для того, чтобы грамотно провести собственную судебную защиту,
мало знать тексты законов, которые защищают нарушенные права. Для
результативной судебной защиты просто необходимо участие в деле
профессионального защитника – адвоката, который имеет значительный опыт
взаимодействия с судебными органами, обширную практику судебного
рассмотрения различных дел, знания в сфере применения конкретных норм права.

Качественная судебная защита прав каждого человека становится сферой
ответственности наших профессиональных адвокатов. Только грамотная судебная
защита, только грамотное представительство прав человека в суде станут
гарантией торжества законности в государстве.

Заключение
Правовая система нашего государства находится в постоянном развитии.
Гражданское процессуальное право, являясь одной из отраслей этой системы,
также постоянно развивается. Развитие отрасли способствует повышению
правовой защищенности граждан, что происходит за счет расширения судебной
защиты гражданских прав и свобод.

Происходящие в гражданском процессуальном праве процессы влияют и на
одноименную науку. Науке гражданского процессуального права предстоит
осмыслить все законодательные преобразования в области отправления
правосудия по гражданским делам и укрепления судебной власти и содействовать
дальнейшему развитию гражданского процесса в современных условиях.



Право на судебную защиту как одно из особо гарантированных конституционных
прав, представляет гражданам, широкую возможность обращения к органам
государства за защитой нарушенного права и охраняемого законом интереса.
Государство тем самым опосредует интерес гражданина, субъекта, который
обращается за защитой как свой собственный интерес.

Основной целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и охрана интересов граждан, организаций,
публичных образований и других субъектов гражданских, трудовых и иных
правоотношений.

Процессуальные действия совершаются в порядке и в строгой последовательности,
установленных законом. В соответствии с этим возникают, развиваются и
прекращаются гражданские процессуальные правоотношения на всех стадиях
процесса.
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