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Введение
В теории гражданского процессуального права пользуются понятиями,
определениями, категориями, которые были выработаны не одним поколением
научных деятелей за длительный период в развитии теории гражданского
процесса. К числу таких правовых категорий относятся и принципы гражданского
процессуального права. Как термин «принцип» имеет латинское происхождение и
в переводе на русский язык означает «основа», «первоначало».

Исходя из этого, под принципами гражданского процессуального права (процесса)
понимают его фундаментальные положения, основополагающие правовые идеи,
закрепленные в нормах права наиболее общего характера. Принципы являются
основанием системы норм гражданского процессуального права, центральными
понятиями всей системы процессуальных законов. Проблема принципов любой
отрасли права обусловлена тем, что они отражают суть, характер и, основные
черты этой отрасли.

Под принципами гражданского процессуального права одни ученые понимали
коренные основы гражданского процессуального права. По мнению других, под
принципами гражданского процессуального права подразумеваются
теоретические положения, которые выражают необходимость определения
способов и форм регулирования общественных отношений государством,
обусловленных объективными закономерностями общественного развития. Третьи
же сводили принципы гражданского процессуального права к основным идеям,
положениям, руководящим началам по вопросам осуществления правосудия по
гражданским делам, которые закреплены нормами данной отрасли. Принципы
любой отрасли права, в том числе гражданского процессуального, тесно
взаимосвязаны и образуют одну логико-правовую систему. Только взятые вместе в
качестве системы они характеризуют гражданское процессуальное право как
фундаментальную отрасль права и определяют публичный характер гражданского
судопроизводства, построенного на началах законности, состязательности и
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диспозитивности.

Нарушение одного принципа приводит, как правило, к нарушению другого или
всей цепи принципов. Таким образом, принципы определяют обычно как коренные
основы, руководящие положения. Можно сделать вывод, что принципами
гражданского процессуального права являются основные идеи, представления о
суде и правосудии, которые закрепляются в нормах гражданского процессуального
права и вследствие этого становятся его основными положениями, качественными
особенностями, определяющими характер процессуального права, порядок его
осуществления и перспективы дальнейшего развития.

Понятие и классификация принципов
гражданского процессуального права, их значение
Принципы гражданского процессуального права – основные положения, на основе
которых определяется специфика, сущность и содержание данной отрасли права;
фундаментальные его положения, основополагающие правовые идеи,
закрепленные в нормах права наиболее общего характера

Значение принципов:

1) являются важными демократическими гарантиями правосудия по гражданским
делам;

2) суд руководствуется не только конкретными гражданскими процессуальными
нормами, но и принципами процессуального права;

3) способствуют правильному толкованию всех норм гражданского
процессуального права;

4) способствуют преодолению пробелов в гражданском процессуальном праве.
Применение аналогии закона или права возможно лишь на базе принципов
гражданского процессуального права;

5) определяют собой структуру и существенные черты гражданского
процессуального права, его общие положения;

6) обусловливают содержание процессуального права в целом;



7) охватывают все нормы и институты гражданского процессуального права;

8) указывают цель процесса и методы ее достижения;

9) предопределяют характер и содержание деятельности субъектов права, общее
направление развития и дальнейшего совершенствования данной отрасли.

В принципах гражданского процессуального права концентрируются взгляды
законодателя на характер и содержание современного судопроизводства по
рассмотрению и разрешению судами гражданских дел.

Принципы гражданского процессуального права выражаются как в отдельных
нормах наиболее общего содержания, так и в целом ряде процессуальных норм, в
которые включаются гарантии реализации на практике общих правовых
предписаний. Без гарантирующих норм принципы превращаются в призывы,
лозунги.

Поскольку принципы гражданского процессуального права осуществляются в
процессуальной деятельности, постольку они являются не только принципами
права, но и принципами гражданского процесса, т.е. деятельности.

Принципы любой отрасли права, в том числе гражданского процессуального, тесно
взаимосвязаны и образуют одну логико-правовую систему. Только взятые вместе в
качестве системы они характеризуют гражданское процессуальное право как
фундаментальную отрасль права и определяют публичный характер гражданского
судопроизводства, построенного на началах прежде всего законности,
состязательности и диспозитивности.

Нарушение одного принципа, например, непосредственности исследования
доказательств, приводит, как правило, к нарушению другого принципа —
законности или всей системы принципов.

Одни принципы в этой системе можно рассматривать в качестве гарантий
реализации других. Так, принцип государственного языка судопроизводства —
гарантия всех других принципов процесса, в частности принципов законности,
устности.

Классификация принципов - деление их состава на отдельные группы по какому-
либо признаку, называемому основанием классификации принципов гражданского
процесса.



В теории процессуальных отраслей права (гражданского, арбитражного) принципы
принято классифицировать по объекту правового регулирования.

По этому признаку (основанию) весь состав принципов гражданского
процессуального права делится на две большие группы: принципы
организационно-функциональные, т.е. определяющие устройство судов и процесс
одновременно, и принципы функциональные, определяющие только
процессуальную деятельность суда и других участников гражданского процесса.

Эти две группы принципов находятся во взаимной связи, причем нередко один и
тот же принцип выступает и как организационно-функциональный, и как
функциональный. В связи с этим верным является утверждение В.М. Савицкого, что
нет принципов только организационных или только функциональных56. Деление
принципов на две группы до некоторой степени условно.

I.По нормативному источнику:

- конституционные принципы (закрепленные в конституции)

не продублированы в ГПК (пр.доступности квалифицированной юр.помощи)

продублированные в ГПК (язык судопроизводства)

- отраслевые (закрепленные в кодексе)

II.По сфере деятельности:

- общеправовые принципы (принцип законности)

- межотраслевые (п.гласности)

- отраслевые (п.процессуального равенства сторон с.12)

- принципы отдельных правовых институтов (устность, непосредственность,
непрерывность)

III.По объекту правового регулирования:

- Организационно-функциональные принципы -принципы организации правосудия,
которые определяют устройство судов и процесса одновременно

- Функциональные принципы: принципы, определяющие процессуальную
деятельность суда и участников процессов



Функциональные принципы гражданского
процесса
Принцип диспозитивности. В гражданском процессе многие ученые-
процессуалисты называют принцип диспозитивности краеугольным принципом.
Данный принцип позволяет лицам, участвующим в гражданском судопроизводстве,
распоряжаться своими правами по своему усмотрению в соответствии в целями и
задачами гражданского процесса. Необходимо уточнить, что принцип
диспозитивности распространяется только на физических и юридических лиц, а не
на государственные органы, чьи права вытекают из закрепленных законом
обязанностей и включаются в их компетенцию либо полномочия. Например, по
инициативе лица, обратившегося в суд за защитой нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов, возбуждается гражданское судопроизводство, таким
образом данное лицо воспользовалось правом обращения в суд за судебной
защитой нарушенного или оспариваемого права. Если бы лицо, чье право нарушено
или оспорено, не обратилось в суд, то, соответственно, и гражданское
судопроизводство не было бы возбуждено. До вынесения судьей судебного
решения стороны могут заключить мировое соглашение. Использование данного
права влечет за собой правовые последствия. Судом будет прекращено
производство по делу. При реализации принципа диспозитивности участники
гражданского процесса не должны забывать о том, что их действия не должны
противоречить нормам российского законодательства и нарушать права и
законные интересы иных участников гражданского процесса.

Принцип состязательности. Согласно ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским
делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Суд,
сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения
процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в
реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного
применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. В
гражданском производстве бремя доказывания возлагается на стороны
гражданского процесса. В свою очередь, принцип состязательности представляет
собой равную возможность лицу, которому предъявлено обвинение в нарушении



чьих-то прав, представить, в свою очередь, доказательства, подтверждающие
правоту его действий. Представляется необходимым заметить, что принцип
состязательности слабо реализуется в производстве по делам, вытекающим из
публичных правоотношений. Сторонами в данном производстве являются
заявитель и заинтересованное лицо. При подаче заявления заявителем о
нарушении его прав и законных интересов посредством издания нормативных
актов суд приглашает заинтересованное лицо, издавшего данный нормативный
акт. В свою очередь, заинтересованное лицо доказывает правомерность принятия
нормативного акта и то, что нормативный акт не ущемляет права и законные
интересы гражданина, юридического лица. При подтверждении соответствия
нормативного акта нормам российского законодательства судебное
разбирательство заканчивается и выносится судебное решение. Принцип
равноправия сторон указывает на наличие равных процессуальных прав, а также
на доступность судебной защиты. Каждое лицо, чье право нарушено, имеет право
обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав в установленном
гражданским законодательством порядке. Представляется необходимым поднять
вопрос о доступности судебной защиты для малоимущих граждан или граждан,
имеющих доходы чуть выше прожиточного минимума. Для того чтобы обратиться в
суд, необходимо изучить российское законодательство, правильно составить
исковое заявление, заявление или жалобу. Многим гражданам это не под силу, и
они вынуждены прибегать к помощи юриста. Правовым помощником в данном
случае будет являться адвокат, услуги которого недешевы. За неимением
денежных средств граждане не могут обратиться за правовой помощью к
адвокатам. Выходом из данной ситуации является создание бесплатных
юридических клиник правовой помощи. Это позволит малоимущим гражданам, а
также гражданам, имеющим доход чуть выше прожиточного минимума, получить
квалифицированную юридическую помощь, консультацию и в судебном порядке
защитить свои нарушенные или оспариваемые права и законные интересы. В ГПК
РФ вместе с принципом состязательности и равноправия сторон существовала
объективная истина, доказывание которой для суда было обязательным.

Принцип непосредственности основан на необходимости суда исследовать
представленные доказательства в зале судебного заседания. Суд обязан
выслушать стороны и других лиц, участвующих в деле, так как только при полном
и объективном изучении письменных и вещественных доказательств возможно
вынесение правильного и законного судебного решения.

Принцип сочетания письменности и гласности в гражданском
судопроизводстве. Согласно данному принципу стороны могут устно в судебном



заседании излагать свои мысли по поводу заявленных требований. Устная речь
позволяет определить посредством интонации, фраз смысл сказанного, что, в свою
очередь, позволяет установить намерения сторон. В то время, когда стороны устно
излагают свои доводы по обстоятельствам дела, секретарем судебного заседания
ведется протокол судебного заседания, в котором отражается каждое слово,
сказанное сторонами.


