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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Гражданско-процессуальное право». Издание поможет
систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано
студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем, интересующимся данной тематикой.
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1. Понятие гражданского

процесса судопроизводства).
Задачи, виды и стадии

гражданского судопроизводства
 

Гражданский процесс (судопроизводство)  – это уре-
гулированный нормами гражданского процессуального пра-
ва порядок производства по гражданским делам, который
определяется системой взаимосвязанных гражданско-про-
цессуальных прав и обязанностей, а также гражданско-про-
цессуальных действий, которыми они реализуются их субъ-
ектами – судом, органом судебного исполнения и участника-
ми процесса.

Задачи. Основной задачей гражданского судопроизвод-
ства является защита нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и охраняемых законом интересов граждан, организа-



 
 
 

ций и их объединений, а также охрана государственных и
общественных интересов. Эта задача конкретизируется при-
менительно к каждому делу и реализуется во всех стадиях
процесса, но главным образом в решении суда общей юрис-
дикции. Именно в решении получают защиту нарушенные
и оспариваемые права и свободы. При полном удовлетворе-
нии иска в решении суда получают защиту права истца, на-
рушенные или оспариваемые ответчиком. При отказе в ис-
ке– права ответчика от необоснованных требований истца.
В случае частичного удовлетворения иска решением суда в
одной части защищаются права истца, в другой – права от-
ветчика.

Помогая осуществлению прав и добиваясь выполнения
обязанностей, суд тем самым содействует укреплению закон-
ности в РФ.

Виды. Законодательство о гражданском судопроизвод-
стве устанавливает единый порядок рассмотрения граждан-
ских дел, объединенных по материальным признакам в три
вида, как то:

1) исковое производство (в делах, которые возникают из
гражданских, семейных, трудовых, кооперативных правоот-
ношений);

2)  производства по делам, которые возникают из адми-
нистративно-правовых отношений (по жалобам граждан на
действия и решения избирательных комиссий, органов);

3) отдельное производство (по делам о признании граж-



 
 
 

данина ограниченно дееспособным или недееспособным;
о признании гражданина без вести пропавшим или умершим
и т. д.).

Под стадией процесса следует понимать
совокупность ряда процессуальных действий, объединен-

ных соответствующей процессуальной целью.
Стадии:
1) возбуждение гражданского дела;
2)  подготовка гражданского дела к судебному разбира-

тельству;
3)  разбирательство дела по существу в суде первой ин-

станции;
4) производство в кассационной инстанции;
5) пересмотр в порядке надзора судебных решений, опре-

делений и постановлений, вступивших в законную силу;
6)  пересмотр решений, определений и постановлений,

вступивших в законную силу по вновь открывшимся обсто-
ятельствам;

7) исполнительное производство – это последняя, завер-
шающая стадия гражданского процесса, когда приводится в
исполнение решение суда по делу.



 
 
 

 
2. Понятие гражданско-
процессуального права:

предмет, метод и система
 

Гражданско-процессуальное право  – это совокуп-
ность и система правовых норм, предметом регулирования
которых являются общественные отношения в сфере осу-
ществления правосудия в гражданских делах. Эти отноше-
ния определяют процессуальный порядок производства в
гражданских делах, установленный Гражданско-процессу-
альным кодексом РФ (ГПК РФ) и другими законами. Этот
порядок состоит из производства по рассмотрению и реше-
нию дел по спорам, которые возникают из гражданских, се-
мейных, трудовых и других правоотношений, дел.

Предметом гражданско-процессуального права
(ГПП) является процессуальный порядок производства по
гражданским делам.

Он определяется системой процессуальных действий, ко-
торые выполняются судом, органом судебного исполне-
ния, участниками процесса; содержанием, формой, усло-
виями выполнения процессуальных действий; системой
гражданско-процессуальных прав и обязанностей субъек-
тов правоотношений, которые определяют содержание граж-
данско-процессуальных действий; гарантиями реализации



 
 
 

гражданско-процессуальных прав и обязанностей.
Предмет ГПП – это совокупность только тех обществен-

ных отношений, которые складываются при осуществлении
правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдик-
ции.

Метод гражданско-процессуального права  носит им-
перативно-диспозитивный характер.

Черты метода:
1) возбуждение уголовного дела по инициативе заинтере-

сованных лиц;
2)  в обязательном участии правоохранительного органа

(суда), наделенного властными полномочиями, причем от-
ношения «суд – участники» всегда строятся на властном
подчинении, но отношения «ответчик – истец» всегда стро-
ятся по принципу равенства. Это специфика субъектного со-
става;

3)  своеобразие санкций в гражданско-процессуальном
праве, втом числе невыгодные процессуальные последствия.
Если пропускается срок подачи кассационной жалобы, суд
ее не принимает; если ответчик не является в суд, дело рас-
сматривается без его участия, что явно играет на руку истцу;

4) характер юридических фактов. В гражданско-процес-
суальном праве юридические факты представляют собой
процессуальные действия, которые заранее определены за-
коном.

Система гражданско-процессуального права (ГПК



 
 
 

РФ) – это совокупность норм и институтов отрасли права,
обусловленных предметом прав регулирования. Она опреде-
ляется структурой ГПК РФ и состоит из двух частей – общей
и особенной. Общая часть объединяет нормы и институты
ГПП, которые имеют значение для всей отрасли, всех видов
производства и стадий гражданского процесса(разделы I и II
ГПК РФ). В особенную часть включены нормы и институты,
которые регулируют порядок рассмотрения и решения дел
по стадиям судопроизводства (разделы III–VI ГПК РФ).



 
 
 

 
3. Источники гражданского

процессуального права
 

Источники гражданско-процессуального права
можно разделить на несколько групп:

1) Конституция РФ, являющаяся основным источником.
Конституция РФ делегирует судам функцию правосудия и
определяет судебную систему РФ. Нормы Конституции РФ
определяют основной принцип судопроизводства – равен-
ство сторон;

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ как основной
процессуальный источник. Назначение ГПК РФ состоит в
том, чтобы как можно более детально урегулировать поря-
док рассмотрения гражданских дел в судах;

3) законы о судоустройстве: Федеральные конституцион-
ные законы «О судебной системе РФ» от 1996 г., «О воен-
ных судах РФ» от 1999 г., Федеральный закон «О мировых
судьях в РФ» от 1998 г., Федеральный закон «О народных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» от
2000 г.;

4) федеральные законы, которые полностью или частично
посвящаются порядку разбирательства дел в судах или поз-
воляют разграничить компетенцию судов, – Закон РФ «Об
обжаловании в суде действий и решений, нарушающих пра-



 
 
 

ва и свободы граждан» от 1993 г., Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» от 1997 г. Частично-процес-
суальные: Закон «О судебных приставах» от 1997 г. Позво-
ляющие разграничивать компетенцию судов: АПК РФ, ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» от 1994 г. Они не являют-
ся источниками гражданского процесса, а только помогают
разграничить гражданский процесс и иные отрасли;

5) федеральные законы, содержащие нормы материально-
го права и частично отдельные процессуальные нормы. Это
могут быть нормы, определяющие способы защиты (напри-
мер, ст. 12 ГК РФ). В нормах материального права могут
быть затронуты вопросы подведомственности или компетен-
ции (например, комиссий по трудовым спорам). В нормах
материального права могут содержаться нормы о доказатель-
ствах, об их относимости или их допустимости. Статья 162
ГК РФ, если лица не заключают договор в письменной фор-
ме, то они лишаются права ссылаться на свидетельские по-
казания;

6) международные правовые нормы, международные до-
говоры;

7) Нормативные правовые акты Президента РФ, норма-
тивные правовые акты Правительства РФ, нормативные пра-
вовые акты федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной вла-
сти субъектов РФ и др.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Верхов-



 
 
 

ного Суда СССР, хотя не являются источниками, играют
важную роль.



 
 
 

 
4. Понятие, значение и

классификация принципов
гражданско-процессуального права

 
Принципы гражданско-процессуального права  –

правовые положения, которые раскрывают сущность и со-
держание процессуальных институтов и норм.

Общие принципы для всех отраслей права:
1) конституционные и отраслевые;
2) межотраслевые и собственно отраслевые;
3) судоустроительные (организационные) и процессуаль-

ные (функциональные).
В гражданско-процессуальном праве различают

следующие принципы:
1)  принцип осуществления правосудия только су-

дом – форма реализации принципа разделения властей;
2)  принцип единоличного и коллегиального рас-

смотрения гражданских дел, означающий, что дела в
суде первой инстанции рассматриваются коллегиально или
единолично, в суде кассационной инстанции – коллегиально
в составе трех членов суда;

3)  принцип независимости судей и подчинения их
только закону, означающий разрешение гражданских дел
на основе только закона;



 
 
 

4) принцип осуществления правосудия по граждан-
ским делам на основе равенства граждан перед зако-
ном и судом, состоящий в том, что граждане равны перед
законом и судом независимо от их происхождения, социаль-
ного и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к ре-
лигии, рода и характера занятий, местожительства и других
обстоятельств;

5)  принцип гласности судебного разбирательства,
заключающийся в том, что разбирательство дел во всех су-
дах открытое;

6)  принцип национального языка судопроизвод-
ства, состоящий в том, что судопроизводство по граждан-
ским делам ведется на русском языке или языке субъекта
РФ;

7) принцип законности. Суд в своей деятельности руко-
водствуется нормами материального и процессуального пра-
ва;

8) принцип объективной истины, заключающийся во
всестороннем, полном и объективном исследовании и уста-
новлении действительных обстоятельств дела;

9) принцип диспозитивности,  означающий инициати-
ву в возбуждении, движении, изменении и прекращении
гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц;

10) принцип состязательности.  Гражданское судопро-
изводство в РФ проходит в форме спора;



 
 
 

11) принцип процессуального равноправия.  Суд, со-
храняя независимость, объективность и беспристрастность,
осуществляет руководство процессом и создает лицам,
участвующим в деле, содействие;

12) принцип устности, непосредственности и непре-
рывности судебного разбирательства.  Данный принцип
означает, что заседание ведется в устном порядке непосред-
ственно самими участниками процесса (либо их представи-
телями) с перерывами в установленном порядке.



 
 
 

 
5. Гражданские процессуальные

нормы (понятие, виды,
особенности, структура)

 
Гражданско-процессуальные нормы  – это установ-

ленные или санкционированные государством общеобяза-
тельные правила поведения, регулирующие отношения меж-
ду субъектами гражданских процессуальных правоотноше-
ний.

Признаки:
1)  расчет на неоднократное действие (реализацию или

применение)нормы права;
2) распространение на персональный круг лиц, участвую-

щих в гражданском процессе;
3) направленность на регулирование не единичного слу-

чая или отношения, а гражданско-процессуальных правоот-
ношений определенного вида;

4)  одинаковая обязательность норм права для всех тех,
кто находится или может находиться в пределах ее действия.

Гражданско-процессуальные правовые нормы име-
ют представительно-обязывающий характер. Это означает,
что нормы, предоставляя в регулируемом отношении одно-
му лицу право действовать определенным образом, в то же
время возлагают обязанность на другое лицо либо действо-



 
 
 

вать определенным образом, либо воздерживаться от дей-
ствий.

Общеобязательность норм  выражается в том, что они
обеспечиваются возможностью применения мер граждан-
ско-процессуального воздействия по отношению к лицам,
нарушившим их предписания.

Правовые нормы отличает и такое качество, как формаль-
ная определенность. Это означает, что каждая норма име-
ет строго определенное официальное словесное выражение,
которое не подлежит произвольному изменению кем бы то
ни было в процессе ее реализации или применения.

Под структурой нормы понимают  ее внутреннее стро-
ение, наличие в ней неразрывно связанных друг с другом и
предполагающих одна другую составных частей.

Гипотеза – это указание на условия (фактические обсто-
ятельства), при которых действует данная норма. Она также
указывает на общие признаки тех лиц, которые могут высту-
пать в качестве субъектов установленных ею прав и обязан-
ностей.

Диспозиция – это изложение самого правила поведения,
которому нужно следовать в ситуации, предусмотренной в
гипотезе. Это ядро правовой нормы. В нем изложены ме-
ра возможного и должного поведения (права и обязанности)
сторон.

Санкция – это указание на те меры государственного воз-
действия, которые могут быть применены в отношении лиц,



 
 
 

нарушающих требования, изложенные в диспозиции.
Структура правовой нормы и формы ее изложе-

ния в текстах, статьях гражданско-процессуального
кодекса. Гражданско-процессуальные нормы предназначе-
ны для регулирования порядка деятельности органов госу-
дарства, в том числе процедур рассмотрения вопросов по
применению права. Они регулируют порядок рассмотрения
гражданско-правовых споров в суде.

По объему и сфере действия нормы права могут подразде-
ляться на нормы общего действия, местные, локальные, ис-
ключительные.



 
 
 

 
6. Действие гражданских
процессуальных норм во

времени и в пространстве
 

Выяснение пределов действия гражданских процессуаль-
ных норм есть проверка действия правовых норм во време-
ни, пространстве и по отношению к лицам и учреждениям.

Прежде всего надо выяснить вопрос о времени вступле-
ния правовых норм в силу. Законы, постановления и дру-
гие акты, указы и постановления общенормативного харак-
тера, в которых указан срок введения их в действие, вступа-
ют в силу на всей территории с указанного в них срока.

Если же в них указано событие, к которому приуро-
чено начало их действия, они вступают в силу с на-
ступлением такого события.  В случая отсутствия такого
указания упомянутые акты вступают в силу на всей терри-
тории страны одновременно по истечении 10 дней после их
опубликования в газете, имеющей государственный статус.

Все другие акты, не имеющие общенормативного
характера, вступают в силу с момента их принятия, если
в самих актах не указан иной срок введения их в действие.

Законы, указы, постановления Правительства, официаль-
но объявленные по радио или переданные по телеграфу,
вступают в силу на общих основаниях, если в них не ука-



 
 
 

зан иной порядок введения их в действия. При применении
норм гражданско-процессуального права нужно исходить из
общего правила: поскольку закон вступил в силу, он всем из-
вестен и незнание закона не освобождает от его ответствен-
ности. Знание законов позволяет требовать от всех и каж-
дого одинакового отношения к соблюдению правовых норм.
В этом отношении нормы являются существенной предпо-
сылкой прочного правопорядка в стране. В противном слу-
чае пришлось бы специально доказывать в каждом конкрет-
ном случае знание гражданином или должностным лицом
закона и равняться на случайные и субъективные факторы в
применении норм права.

В гражданском процессуальном праве действует
принцип «закон обратной силы не имеет», т. е. действие
правовой нормы не распространяется на жизненные факты
и события, имевшие место до вступления в силу норматив-
ного акта, в котором эта норма выражена, если об этом не
сказано в самом нормативном акте.

Этот принцип вносит определенность в осуществление
правовых норм, а тем самым в общественные отношения.

Он обеспечивает гражданам возможность сообразовать
свое поведение с заранее установленными правилами, созда-
ет уверенность в том, что правомерные действия, совершае-
мые в рамках действующего права, не будут признаны впо-
следствии неправомерными.

Применение любой правомерной нормы гражданского



 
 
 

процессуального права есть реализация ее в правоотноше-
ниях, которые возникают, изменяются и прекращаются в
связи с наступлением определенных фактов, с которыми
правовая норма это связывает.



 
 
 

 
7. Сущность, основные черты

и значение гражданской
процессуальной формы:

понятие, черты, значение и
последствия ее нарушения

 
Форма обращения в суд заинтересованного лица за-

висит от вида производства:
1) исковое заявление – в исковом производстве;
2)  заявление – в приказном и особом производствах, а

также в производстве по делам, возникающим из публич-
но-правовых отношений;

3) заявление – по делам об оспаривании решений третей-
ских судов и о выдаче исполнительных листов на их испол-
нение – заявление;

4) ходатайство – по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных ар-
битражных решений. Только обращения заинтересованного
лица (истца, взыскателя, заявителя) недостаточно для воз-
никновения гражданского процесса, для этого необходимы
также встречные правоприменительные действия суда в ли-
це единоличного судьи. Соблюдение заявителем установлен-
ного законом порядка обращения в суд за защитой прав, сво-



 
 
 

бод и охраняемых законом интересов обязывает судью вы-
нести определение о принятии заявления, которое процес-
суально оформляет возбуждение гражданского дела в суде
первой инстанции.

По общему правилу в соответствии с принципом дис-
позитивности инициатива в возбуждении гражданского де-
ла должна принадлежать лицу, заинтересованному в защите
своих прав, свобод и интересов. Закон допускает исключе-
ние из этого общего правила лишь в случаях необходимости
охраны государственных или общественных интересов, за-
щиты прав, свобод и охраняемых законом интересов других
лиц, не имеющих достаточной возможности для реализации
права на обращение в суд.

Инициатива в возникновении процесса  в таких слу-
чаях может принадлежать прокурору, иным государствен-
ным органам, органам местного самоуправления, организа-
циям или отдельным гражданам, обратившимся в суд от сво-
его имени в защиту интересов государства, муниципальных
образований, неопределенного круга лиц или конкретных
лиц.

В случае нарушения гражданско-процессуальной
формы могут обнаружиться следующие последствия:

1) отказ в принятии искового заявления (заявления);
2) возвращение искового заявления (заявления);
3) оставление искового заявления без движения.
Судья возвращает исковое заявление в случае, ес-



 
 
 

ли:
1) истцом не соблюден досудебный порядок урегулирова-

ния спора;
2) дело неподсудно данному суду;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление

подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его
подписание и предъявление в суд;

5) в производстве этого или другого суда либо третейского
суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям.



 
 
 

 
8. Место гражданского

процессуального права в
системе российского права.

Процессуальная наука
 

Гражданско-процессуальное право  занимает одно из
главных мест в российском праве. Обязанность по отправле-
нию правосудия по гражданским делам возложена не только
на суды общей юрисдикции, но и на арбитражные суды. По
правилам арбитражного процессуального законодательства
они осуществляют судебную власть, в частности, и посред-
ством гражданского судопроизводства. Гражданское процес-
суальное право тесно взаимодействует с Гражданским пра-
вом РФ, Конституцией РФ и другими законами.

Гражданско-процессуальное законодательство  на-
ходится в исключительном ведении РФ. Следовательно,
субъекты РФ не вправе принимать законы и иные норматив-
ные правовые акты, регулирующие процедуру рассмотрения
гражданских дел.

Основополагающим источником гражданско-про-
цессуального права  является Конституция РФ, закрепив-
шая основные цели правосудия, его важнейшие принципы,
а также основные права и свободы человека и гражданина в



 
 
 

этой сфере.
Важнейшее значение среди обычных федеральных зако-

нов в гражданском процессе имеет ГПК, в котором закреп-
лено большинство норм гражданско-процессуального права,
в том числе все его основные положения.

Гражданско-процессуальные нормы, определяющие по-
рядок гражданского судопроизводства в федеральных судах,
действуют и при рассмотрении гражданских дел мировым
судьей, но с учетом специфики осуществления им правосу-
дия, которая предусмотрена федеральным законом.

В законодательстве трудно, а иногда и невозможно преду-
смотреть все многообразие ситуаций, которые могут возник-
нуть в процедуре рассмотрения и разрешения конкретного
гражданского дела. В связи с этим в судебной практике до-
вольно часто приходится преодолевать пробелы в правовом
регулировании процессуальной деятельности и связанных с
нею отношений между субъектами судопроизводства с по-
мощью аналогии закона или права.

Основными конечными целями гражданского судо-
производства как науки в системе российского права явля-
ются защита прав, свобод и охраняемых законом интересов
граждан, организаций, государства и общества в лице РФ и
ее субъектов, федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления.

Такая последовательность целевой направленности про-
цессуальной деятельности суда и других участников граж-



 
 
 

данского судопроизводства соответствует положениям Кон-
ституции РФ о приоритетном значении прав и свобод чело-
века и гражданина, которые определяют смысл, содержание
и применение законов, а также деятельность государствен-
ных и иных органов и обеспечиваются правосудием.



 
 
 

 
9. Понятие, предпосылки

возникновения и структура
гражданских процессуальных

правоотношений
 

Гражданские процессуальные правоотношения  –
это урегулированные нормами гражданского права отноше-
ния, которые возникают между судами и органами судебного
исполнения как между собой, так и с участниками процесса
– гражданами и юридическими лицами в гражданском судо-
производстве.

Данные отношения имеют волевой характер. Это прояв-
ляется в том, что они обеспечивают правовую связь двух лиц
между собой: одно имеет право требовать от другого опре-
деленных процессуальных действий, а то, в свою очередь,
обязано действовать соответствующим образом или воздер-
жаться от действий. Однако права и обязанности суда и орга-
на судебного исполнения в отношении с другими субъектами
характеризуются особенностью, отображающей их властные
полномочия как государственных органов судебной власти,
которая осуществляет правосудие и принудительное выпол-
нение судебных решений.

В судопроизводстве по конкретному гражданскому делу



 
 
 

возникают не одни комплексные правоотношения, а систе-
ма многочисленных процессуальных правоотношений меж-
ду его субъектами по схеме «суд – истец», «суд – ответчик»,
«суд – прокурор», «суд – свидетель» и т. д.

Гражданско-процессуальные правоотношения ха-
рактеризуются следующими признаками:

1) возникновение на основе норм гражданско-процессу-
ального права в результате их реализации;

2) образование судом, органом судебного исполнения во
время судопроизводства по гражданскому делу обществен-
ных отношений между участниками как между собой, таки
отдельно с каждым лицом;

3)  юридическое закрепление взаимного поведения ука-
занных субъектов посредством их субъективных процес-
суальных прав и обязанностей: реализация субъективных
гражданских прав и выполнение субъективных обязанно-
стей обеспечивается средствами правового влияния – санк-
циями гражданско-процессуального, административного и
трудового права.

Содержание.  Гражданско-процессуальные права субъ-
ектов правоотношений и процессуальные действия по их ре-
ализации составляют содержание гражданско-процессуаль-
ных правоотношений. Только совокупность процессуальных
прав и обязанностей и процессуальных действий по их ре-
ализации заинтересованного лица и суда может определять
содержание гражданско-процессуальных правоотношений.



 
 
 

ГПК РФ регулирует волю субъектов и их действия.
Принимая во внимание, что объем, содержание, харак-

тер процессуальных прав и обязанностей устанавливаются
и определяются ГПК РФ в зависимости от цели участия
субъектов правоотношений в судопроизводстве и от выпол-
няемых ими гражданско-процессуальных функций по делу,
каждые процессуальные правоотношения в системе право-
отношений по делу имеют свой самостоятельный объект.
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