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Понятие «принцип» имеет латинское 
происхождение и в переводе на русский язык 

означает «основа», «первоначало».
           Исходя из этимологического значения этого 

слова, принципами гражданского процессуального 
права (процесса) называют фундаментальные его 
положения, основополагающие правовые идеи, 
закрепленные в нормах права наиболее общего 
характера. Они пронизывают все гражданские 
процессуальные институты и определяют такое 
построение гражданского процесса, который 
обеспечивает вынесение законных и обоснованных 
решений и их исполнение.
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Принцип законности
               Законность - универсальный правовой принцип, который нашел свое 

нормативное воплощение в многочисленных статьях действующей Конституции 
Российской Федерации.

              Общие предпосылки законности содержатся уже в ч. 1 ст. 1 Конституции, объявляющей 
Россию демократическим федеративным правовым государством. Часть 2 ст. 4 категорически 
устанавливает верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории России. 
Универсальный характер общеправового принципа законности подтверждает ст. 15 
Конституции РФ. В Конституции немало других статей, содержащих требования законности 
или направленных на их обеспечение. Часть из них относится к правосудию.

               К законам так же относятся федеральные конституционные законы и федеральные законы 
(ч. 1 ст. 76 Конституции РФ), Конституции республик в составе России и уставы других 
субъектов Федерации, а также издаваемые ими законы (пп. «б», «к», «л» ст. 72, ст. 76 
Конституции РФ). Деятельность правоохранительных органов, направленная на обеспечение 
правосудия, регулируется указами Президента, постановлениями Правительства РФ, другими 
нормативными актами, принятыми в пределах компетенции Российской Федерации и 
соответственно ее субъектов (ст. 71, 72 Конституции РФ). Указанные нормативные акты 
принимаются в обеспечение реального действия законов. Поэтому требование их исполнения 
и соблюдения вписывается в рамки принципа законности.

                Законность - не отвлеченный призыв. Ее осуществление при отправлении 
правосудия 

обеспечивается системой гарантий, установленных процессуальным 
законодательством.



Принцип осуществления 
правосудия только СУДОМ

              Правосудие по уголовным, гражданским, 
административным делам в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации может осуществлять только суд (ст. 
118). 

              В ст. 5 ГПК РФ говорится о том, что правосудие по 
гражданским делам, подведомственным судам общей 
юрисдикции, осуществляется только этими судами по 
правилам, установленным законодательством о гражданском 
судопроизводстве.

             Суду предоставлены исключительные полномочия по 
осуществлению правосудия потому, что ни один другой 
государственный орган не обладает такими возможностями, 
как суд, для принятия решения на основе непосредственного, 
всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела в условиях гласного и устного судебного 
разбирательства при обеспечении состязательности и 
равноправия сторон.



Принцип независимости 
судей

         Независимость судей - важнейший принцип правосудия. 
Не случайно поэтому он получил отражение в законах о 
судах (ст. 12 Закона о судоустройстве; ст. 6 Закона об 
арбитражном суде; ст. 5, 13 Закона о Конституционном 
Суде), в процессуальных кодексах (ст. 16 УПК, ст. 8 ГПК, ст. 5 
АПК); Законе о статусе судей (ст. 1, 9, 10). Особо необходимо 
отметить ст. 120 Конституции РФ, в которой выражена суть 
принципа независимости судей: «Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации 
и федеральному закону». 

          Независимость судей является непременным условием 
отправления правосудия. Независимость - это исключение 
любого воздействия на судей со стороны других лиц и 
организаций при рассмотрении судом конкретных дел. При 
рассмотрении дел суд не связан мнением участников 
процесса. В каждом случае, принимая решение, суд 
руководствуется законом, правосознанием, своим 
внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех 
обстоятельств дела в совокупности.



Закрепление в законе принципа 
независимости судей служит 

осуществлению судами законности, 
объективному и беспристрастному 

выполнению задач правосудия.



Принцип равенства всех 
перед законом и судом

         В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ и ст. 6 ГПК все 
равны перед законом и судом. Равенство прав и свобод человека и 
гражданина гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения в 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям, других обстоятельств.

         Принцип равенства граждан перед законом и судом сочетается 
с положением о едином суде и единстве права. Положение о 
едином суде означает, что в государстве нет судов, 
предоставляющих привилегии определенным лицам либо 
основанных на дискриминации. Установленная Конституцией и 
законодательством о судоустройстве судебная система является 
единой: для всех граждан имеются одни и те же суды. Положение 
о единстве права также представляет собой одно из требований 
подлинного демократизма. Оно означает единство 
законодательства, применение единой системы права в 
правосудии.



Принцип состязательности 
сторон

        Конституцией Российской Федерации провозглашен 
принцип состязательности судопроизводства при 
осуществлении правосудия (ч. 3 ст. 123). Статья 12 ГПК 
указывает на осуществление правосудия на основе 
состязательности и равноправия сторон. В 
гражданском процессе противоборствующие стороны 
представляют гражданский истец, его представитель, а 
также гражданский ответчик (представитель 
гражданского ответчика). Знаменательно, что стороны 
при состязательном порядке судопроизводства 
равноправны, что подчеркивается в ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ. Функция же разрешения дела 
принадлежит суду.



          Необходимо иметь в виду, что 
конституционное положение о равноправии 
сторон при осуществлении правосудия имеет 
чисто процессуальный аспект. Стороны не вообще 
равноправны, а имеют равные процессуальные 
права при отстаивании перед судом своих 
позиций. Суд при состязательном построении 
судебного разбирательства обязан обеспечить 
сторонам условия для реализации их 
процессуальных прав, он следит за законностью 
действий сторон, своими действиями способствует 
установлению истины по делу.



Принцип гласности
          Конституцией Российской Федерации  ч. 1 ст. 123 и ст. 10 ГПК установлено: 

«Разбирательство дела во всех судах открытое. Слушание в закрытом заседании 
допускается в случаях, рассмотрения дел, составляющих государственную тайну, 
тайну усыновления и т.п.» . Во-первых, принцип гласности устанавливается для 
всех судов, т. е. и общих, и военных, и арбитражных, причем при рассмотрении 
как уголовных, так и гражданских дел. Во-вторых, принцип гласности 
Конституция рассматривает в качестве правила, а закрытое судебное 
разбирательство - как исключение из этого правила, причем только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

           Гласность судебного разбирательства - один из показателей демократизма 
судопроизводства. Такой порядок обеспечивает гражданам право присутствовать 
в зале судебного заседания, следить за ходом производства по делу, 
распространять сведения об увиденном и услышанном в судебном заседании в 
средствах массовой информации или другим доступным им способом. Тем самым 
осуществляется одна из форм контроля народа за деятельностью судебной власти.

           Осуществление принципа гласности обеспечивает воспитательное значение 
судопроизводства, повышение авторитета судебной власти и правосудия, 
соблюдение действующих законов.

           Гласность правосудия имеет много общего с гласностью в обществе вообще. Но 
гласности судопроизводств присуща специфическая особенность - она 
представляет собой нормативное установление, несоблюдение которого 
представляет собой грубейшее нарушение закона.



Принцип устности и 
непосредственности

           Хорошо известно, что исследуемые по гражданскому 
делу факты - это всегда отражение событий прошлого. Эти 
факты могут быть исследованы путем непосредственного 
восприятия доказательств и показаний свидетелей судом.                  

          Устность судебного разбирательства состоит в том, что 
доказательства должны быть восприняты судом устно и 
устно обсуждаться участниками процесса. Устность при 
рассмотрении дел присуща судам всех инстанций. Для связи 
участников судебного разбирательства друг с другом и с 
судом характерна устная форма судопроизводства, наряду с 
которой письменное оформление отдельных 
процессуальных действий (путем составления протоколов, 
определений, вынесения приговоров) способствует их 
точной фиксации и позволяет вышестоящему суду 
проверить законность и обоснованность конечного вывода 
суда, а также ранее произведенных процессуальных 
действий.



Принцип разумности срока 
рассмотрения и  разрешения 

дела
         Согласно ст. 6.1. ГПК судопроизводство в судах 

и исполнение судебного постановления 
осуществляются в разумные сроки.

        При определении разумного срока судебного 
разбирательства учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактическая 
сложность дела, поведение участников ГП, 
достаточность и эффективность действий суда 
и общая продолжительность судопроизводства 
по делу (ст.6.1. п.3).



Язык гражданского 
судопроизводства

         Гражданское судопроизводство ведется на русском языке – 
государственном языке РФ или на государственном языке республики, 
которая входит в состав РФ и на территории которой находится 
соответствующий суд. В военных судах гражданское судопроизводство 
ведется на русском языке (ст. 9 ГПК).

         Учитывая, что язык судопроизводства имеет существенное значение 
для процессуальных прав участников процесса, всестороннего, полного и 
объективного исследования всех обстоятельств дела, гражданское 
процессуальное законодательство конкретизировало данную 
конституционную норму, уточнив что лицам, участвующим в деле и не 
владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, 
обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, 
выступать на суде и заявлять ходатайства на родном языке либо на любом 
свободно избранном языке общения. Кроме того, все судебные 
документы вручаются им в переводе на их родной язык или на другой 
язык, которым они владеют. Если же в ходе разбирательства дела будет 
установлено, что кто-либо из участников процесса не владеет языком, на 
котором ведется судопроизводство, то суд обязан вызвать в судебное 
заседание переводчика. Невыполнение данного требования закона 
делает судебное решение незаконным, и оно подлежит обязательной 
отмене вышестоящим судом.



                Суть данного принципа состоит в том, что 
разбирательство конкретного дела с постановлением 
судебного решения происходит непрерывно. Суд 
должен постановить решение по своему внутреннему 
убеждению, основанному на беспристрастном, 
внутреннем и полном рассмотрении имеющихся в деле 
доказательств в их совокупности.

              Следовательно, суд не вправе рассматривать 
другие дела, пока не разрешит ранее начатое. В случае, 
если при определенных обстоятельствах произведена 
замена одного из судей в процессе рассмотрения дела, 
его разбирательство должно быть произведено с самого 
начала (ст. 146 ГПК).

Принцип непрерывности



Принцип объективной 
истины и инициативности

              В ГПК было закреплено прямое предписание суду не ограничиваться представленными 
материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств дела, прав и 
обязанностей сторон.

              В основе такого правила заложена определенная конструкция правоприменительного 
процесса. В схематичном виде она такова: суд устанавливает предусмотренные диспозицией 
правовой нормы юридические факты или, иными словами, обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела. Затем суд дает им юридическую оценку, тем самым устраняя 
спорность правоотношения, и от имени государства констатирует наличие либо отсутствие прав 
и обязанностей сторон, а также способ их правовой защиты.

               При такой конструкции суд, будучи обязан установить истину, т.е. объективное и 
реальное наличие юридических фактов (обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела), наделялся широкими полномочиями поиска сведений об 
этих фактах по своей инициативе. Несомненно, диспозитивность норм отраслей материального 
права (гражданского, семейного, трудового, жилищного и т.д., в основу которых положен 
диспозитивный метод правового регулирования) требовала определенной активности сторон и 
других лиц, участвующих в деле, по собиранию доказательственной информации об 
устанавливаемых юридических фактах. Так ГПК закреплял правило, согласно которому каждая 
сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание 
своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле. Если их недостаточно, суд предлагает сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле, представить дополнительные или собирает их по своей инициативе. 
Несмотря на лаконичность предписания, заключенного в последней части приведенного 
предложения относительно обязанности суда собирать доказательства по своей инициативе, оно 
имело немаловажное значение, поскольку суд, в конечном счете, должен нести ответственность 
за доказанность тех обстоятельств, которыми он обосновывал свое решение либо определение. 
Данное положение подкреплялось всей системой норм и гарантий гражданского 
процессуального права, включая такое основание для отмены судебного акта вышестоящей 
инстанцией, как неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.



   !!!Нарушение одного принципа, например 
непосредственности исследования доказательств, 

приводит, как правило, к нарушению другого 
принципа - законности или всей цепи 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.


