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Тема № 2. Принципы гражданского процессуального права  
 

   1. Понятие, значение принципов гражданского процессуального права 
 

Гражданские процессуальные принципы представляют собой нормативно 
установленные основополагающие начала, определяющие построение процесса, его 
природу и методы по осуществлению правосудия по гражданским делам. 

Основное в характеристике гражданских процессуальных принципов заключается в 
том, что в них сформулированы качественные особенности гражданского судопроизводства, 
социально-юридическая направленность отрасли права. В судебной практике процессуальные 
принципы всегда представляют собой правовые директивы, обращенные в первую очередь к 
суду. 

Все принципы устанавливают наиболее важные обязанности суда либо по 
осуществлению правоприменительной деятельности (принципы законности и 
обоснованности), либо по обеспечению прав, предоставленных сторонам и лицам, 
участвующим в деле (принципы процессуального равенства сторон, диспозитивности и 
состязательности). 

Практическое назначение принципов состоит в том, чтобы выступать гарантами 
законного, обоснованного и справедливого правосудия по гражданским делам. Принципом 
можно признавать только такое правило действующего Гражданского процессуального 
кодекса, при несоблюдении или нарушении которого результаты всей судебной деятельности 
в производстве по конкретному делу становятся незаконными и подлежат отмене. 

 
 2. Система гражданских процессуальных принципов 
Совокупность принципов гражданского процессуального права в их тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости образует систему принципов гражданского 
процессуального права. В юридической литературе, посвященной гражданским 
процессуальным принципам, особое место занимает их классификация.  

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

Классификация принципов гражданского процессуального права возможна по разным 
основаниям. В качестве критериев такого рода классификации в науке назывались различные 
признаки. Прежде всего, это — характер нормативного источника, в котором закреплен 
конкретный принцип. Руководствуясь данным критерием, можно выделить конституционные 
принципы гражданского процессуального права и принципы гражданского су-
допроизводства, закрепленные отраслевым законодательством. 

В зависимости от того, в одной или нескольких отраслях законодательства 
действуют соответствующие принципы, их можно подразделить на межотраслевые и 
специфические отраслевые. Большинство принципов гражданского процессуального права 
следует отнести к межотраслевым, поскольку одновременно они действуют и в других 
отраслях права — судоустройстве и уголовно-процессуальном праве. 

И наконец, возможна классификация принципов процесса по объекту регулирования. 
В этом отношении принципы гражданского процессуального права разбиваются на две 
большие группы.  

Это — принципы организационно-функциональные, т. е. являющиеся 
одновременно принципами организации правосудия (судоустройственными) и 
функциональными, а также принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и 
участников процесса (судопроизводственные). 

Приведенная классификация принципов гражданского процессуального права, как и 
любая другая классификация, до известной степени носит условный характер. В науке 
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существуют и иные классификации принципов процессуального права, проводимые по другим 
критериям.. 

 
3. Содержание гражданских процессуальных принципов 
Организационно-функциональные принципы. 
Принцип осуществления правосудия только судом. Данный принцип имеет 

конституционное закрепление и провозглашается в ч. 1 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации, в которой записано: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 
судом». Сущность данного принципа заключается в том, что правосудие состоит в 
рассмотрении и разрешении государственными судами в установленном законом 
процессуальном порядке конкретных судебных дел с вынесением по ним законных и 
обоснованных судебных постановлений. 

Из этого следуют два вывода практического характера: 
— другие государственные и общественные органы не должны нарушать судебную 

компетенцию и пытаться разрешать дела, отнесенные законом к исключительному ведению 
суда; 

— разрешение правовых вопросов иными органами в рамках их компетенции 
правосудием не является (например, третейским судом и т. п.). 

Принцип независимости судей. Этот принцип провозглашен в Конституции РФ и 
означает, что при осуществлении правосудия судьи независимы, подчиняются только 
Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции). Независимость судей -
важнейший принцип правосудия. 

Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, исключающих 
постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей по 
осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответ-
ственность (ч. 2 ст. 8 ГПК РФ). 

Независимость судей обеспечивается целым рядом конституционных гарантий (ст. 
120—124 Конституции РФ), конкретизированных в нормах законодательства о судебной 
системе Российской Федерации и в ГПК. 

Независимость судей обеспечивается политическими, экономическими, правовыми 
гарантиями. 

 
 
Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом. 
Равенство участников гражданского оборота перед законом и судом есть прежде всего 

элемент правового статуса граждан и организаций в обществе.  
Равенство граждан перед законом и судом не зависит от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 
обстоятельств. 

Равенство в процессуальных правах организаций не зависит от места нахождения 
организации, юридического статуса, подчиненности, географических факторов и иных 
обстоятельств (ст. 6 ГПК РФ). 

Принцип государственного языка. В силу ст. 71, 118 Конституции РФ суды общей 
юрисдикции являются федеральными судами, поэтому судопроизводство в них должно 
вестись на государственном языке. 

Судопроизводство по гражданским делам ведется на русском языке - государственном 
языке Российской Федерации или на государственном языке республики, входящей в состав 
Российской Федерации, на территории которой находится соответствующий суд. В военных 
судах судопроизводство ведется на русском языке. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право знакомиться со всеми материалами 
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дела, давать объяснения и показания, выступать в суде и заявлять ходатайства, приносить 
жалобы на родном языке или на любом свободно выбранном языке общения. 

Нарушение установленных законом процессуальных гарантий защиты прав лиц, не 
владеющих языком судопроизводства, — безусловное основание к отмене судебного решения. 

Принцип гласности. В гражданском процессе рассмотрение и разрешение дел 
происходит в открытом заседании суда (ст. 123 Конституции РФ и ст. 9 ФКЗ «О судебной 
системе Российской федерации»).  

Под принципом гласности понимается свободный доступ в зал судебных заседаний 
всех граждан, желающих послушать процесс, а также их право на письменные заметки о 
процессе и фиксацию всего происходящего в зале судебного заседания с занимаемого места. 

Публичность заключается в праве присутствия в зале судебного заседания посторонних 
лиц, т.е. публики, включая представителей средств массовой информации, которые могут 
помещать объективные отчеты о судебном разбирательстве, не предрешая выводов суда в 
решении. 

Средства массовой информации не вправе оказывать какое-либо воздействие на судей, 
их независимость. 

Из принципа гласности допускаются исключения. Существуют ограничения гласности 
гражданского процесса двух видов: 1) ограничения, предусмотренные законом и не 
допускающие усмотрения судей или других лиц, участвующих в деле, по вопросу проведения 
закрытого судебного заседания; 2) ограничения, предусмотренные в законе, допускающие 
возможность проведения закрытого судебного заседания по ходатайству лиц, участвующих в 
деле, представителей либо по инициативе суда (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). 

Примером первого вида исключения из принципа гласности являются производства по 
делам об усыновлении ребенка. В соответствии со ст. 139 СК РФ и ст. 273 ГПК РФ в целях 
обеспечения охраняемой законом тайны усыновления дела об усыновлении ребенка подлежат 
рассмотрению и разрешению в закрытом судебном заседании, включая оглашение решения. 

Можно привести достаточно много примеров второго вида ограничений гласности, 
когда исключения из принципа гласности допускаются, однако не имеют безусловного 
характера и требуют в каждом конкретном деле обсуждения суда и мотивировки проведения 
закрытого судебного заседания. 

Например, каждый гражданин России имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров и т.д. В целях 
охраны тайны переписки и телеграфных сообщений личная переписка и личные телеграфные 
сообщения могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, 
между которыми происходил обмен информацией. В противном случае такая переписка и 
телеграфные сообщения оглашаются в закрытом судебном заседании. 

Закон допускает исключение из принципа гласности в интересах сохранения 
различного рода тайны. Рассмотрение дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом о государственной тайне, а также при 
удовлетворении судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необ-
ходимость сохранения коммерческой и иной тайны, и в других случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Подлежат рассмотрению в закрытом судебном заседании гражданские дела, если 
открытое разбирательство дела будет противоречить интересам охраны государственной 
тайны и может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г.). 

Исходя из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы, суд вправе рассмотреть дело в закрытом судебном заседании на основании п. 1 ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 1 ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, которыми предусмотрено, что пресса и 
публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть по 
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соображениям морали, общественного порядка, а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних детей или для защиты частной жизни сторон или в той мере, в какой это, 
по мнению суда, строго необходимо в интересах правосудия. 

О разбирательстве дела в закрытом заседании суд выносит мотивированное 
определение. Оно не подлежит обжалованию. После оглашения определения все 
присутствующие в зале судебного заседания граждане, кроме лиц, участвующих в деле, 
обязаны покинуть его. 

В интересах соблюдения законности в случае проведения закрытого заседания суда 
установлено, что разбирательство дел в закрытом заседании ведется с соблюдением общих 
правил судопроизводства. 

Принцип сочетание единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 
разрешении гражданских дел. 

 Дела в суде первой инстанции рассматриваются судьями единолично. При 
единоличном рассмотрении судья действует от имени суда. Коллегиальное рассмотрение 
гражданских дел в суде первой инстанции — исключение из общего правила (ст. 7 ГПК РФ). 

Коллегиальное рассмотрение дела в составе трех профессиональных судей 
предусмотрено, например, по делам о расформировании избирательной комиссии (ч. 3 ст. 
260.1 ГПК РФ). 

Гражданские дела в судах апелляционной ( за исключением районных судов), 
кассационной и надзорной инстанций суды рассматривают коллегиально. 

 
 Функциональные принципы. 
Принцип законности.  
Законность в деятельности судов означает полное соответствие всех их постановлений 

и совершаемых процессуальных действий нормам как материального, так и процессуального 
права, т.е. закону. 

Принцип законности провозглашен в качестве основного принципа в Российской 
Федерации. Человек, его права и свободы, говорится в ст. 2 Конституции РФ, являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства. 

Принцип законности по своему содержанию включает в себя требование к судам 
правильно применять нормы материального (регулятивного) права и совершать 
процессуальные действия, во исполнение норм гражданского процессуального права. 

В соответствии со ст. 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на основании Конституции 
РФ, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ, нормативных 
правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. Суд разрешает гражданские дела исходя из обычаев делового оборота в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Суд, установив при рассмотрении гражданского дела, несоответствие акта 
государственного или иного органа, а равно должностного лица Конституции РФ, 
федеральному конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам 
и нормам международного права, международному договору Российской Федерации, 
Конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской 
Федерации, принимает решение в соответствии с нормативными правовыми актами, 
имеющими наибольшую юридическую силу. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации, то применяются правила международного договора. 
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В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет 
нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает 
спор исходя из общих начал и смысла законов (аналогия закона и аналогия права). 

Принцип судебной истины (принцип, определяющий процессуальную 
деятельность).  

В соответствии с данным принципом суд может законно применять юридическую 
норму не к каким-то абстракциям, а к конкретным юридическим фактам, полно и правильно 
установленным в предусмотренном законом порядке (в порядке судебного доказывания). 

Без исследования обстоятельств дела немыслима судебная правоприменительная 
деятельность. Именно поэтому закон возложил на суд обязанность устанавливать 
действительные обстоятельства дела, права и обязанности сторон (ст. 12 ГПК) как условие 
законного и обоснованного разрешения гражданского дела. 

В юридической литературе итоги судебного познания было принято определять как 
объективную истину. Однако вряд ли можно согласиться с таким утверждением, поскольку 
истина не может быть «объективной» или «необъективной» — истина либо есть, либо ее нет. 

Своеобразие судебной истины определяется и тем, что суд исследует не все 
обстоятельства, имеющие значение для дела, а лишь представленные ему спорящими 
сторонами (ст. 12 ГПК). Суд обязан принимать без доказывания лишь общеизвестные факты и 
факты, установленные вступившим в законную силу решением или приговором (ст. 61 ГПК). 

Кроме того, гражданскому процессу известны и так называемые доказательственные 
презумпции, когда из одних установленных фактов предполагается существование других. В 
связи с этим последние не доказываются, их включение в судебное решение означает, что в 
него вносятся допустимо возможные сведения. 

В ГПК включены и юридические фикции. В отличие от презумпций фикции не 
основаны на предшествующем опыте или известных фактах, а возникают по воле 
законодателя для защиты нарушенных прав и законных интересов физических и юридических 
лиц (ст. 79, 118, 119 ГПК). Например, если сторона уклоняется от участия в экспертизе либо 
не представляет экспертам необходимые материалы и документы для их исследования, а без 
этого невозможно провести экспертизу, то суд вправе признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

Кроме того, фикция — это заведомо неистинное положение, принимаемое за истинное, 
тогда как презумпция исходит из высокой степени вероятности и истинности, являясь 
предположением истины. Так, юридической фикцией может также являться норма, согласно 
которой днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в силу 
решения суда о признании последнего умершим. 

Из этого следует, что судебная истина существенно отличается от объективной истины 
в ее философском понимании. Вместе с тем это не означает отказа от истины в 
судопроизводстве. Речь идет в данном случае лишь о своеобразии судебной истины. 

Содержание принципа судебной истины составляют нормативно закрепленные 
требования прежде всего к суду, а также к лицам, участвующим в деле, и к другим участникам 
процесса полно и всесторонне установить обстоятельства дела. Гражданский процессуальный 
кодекс не только формулирует требование отыскивать истину, но и определяет пути ее 
достижения в ходе судебного доказывания. 

Гарантиями установления истины по делу будут являться гражданская процессуальная 
форма и принцип состязательности. 

К решению данной задачи привлекаются все участники производства в суде первой 
инстанции. Стороны обязаны обосновывать свои требования и возражения (ст. 56 ГПК), а суд 
определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них 
не ссылались. 

Указанное правило распространяется на прокурора, органы местного самоуправления и 
иных субъектов, защищающих права других лиц от своего имени. Свидетели, эксперты и 
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переводчики должны добросовестным выполнением своих функций в гражданском процессе 
также способствовать отысканию истины по делу. 

Гражданский процессуальный кодекс отводит суду особую роль в решении задачи 
установления обстоятельств дела. Функции суда в данном случае заключаются в следующем: 

—  определять предмет доказывания по делу; 
— излагать в принимаемом решении все выясненные обстоятельства и обосновывать 

свой вывод о фактической стороне дела соответствующими доказательствами. 
Ошибки в установлении истины закон определяет как основания к отмене решения с 

направлением дела на новое рассмотрение судом первой инстанции (ст. 362 ГПК). 
Принцип диспозитивности.  
Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих в деле лиц и в 

первую очередь сторон распоряжаться своими материальными и процессуальными правами. 
Этот принцип определяет движение процесса по делу, переход его из одной стадии в другую. 
В соответствии с принципом диспозитивности возбуждение гражданского дела, определение 
предмета и основания иска, обжалование решения, обращение его к исполнению зависят от 
волеизъявления стороны (истца). Начало диспозитивности пронизывает все гражданское 
судопроизводство от возникновения конкретного гражданского дела до исполнительного 
производства 

Принцип состязательности. 
 Истоки принципа состязательности находятся в противоположности материально-

правовых интересов сторон в гражданском процессе. Если принцип диспозитивности 
определяет возможности сторон и других лиц, участвующих в деле, по распоряжению 
объектом спора и движением процесса, то принцип состязательности определяет их 
возможности и обязанности по доказыванию оснований заявленных требований и возражений, 
по отстаиванию своей правовой позиции. 

Этот принцип теснейшим образом связан с принципом законности, диспозитивности. 
Условием реализации принципа состязательности выступает процессуальное равноправие 
сторон, поскольку состязаться в отстаивании своих субъективных прав и охраняемых законом 
интересов стороны могут лишь в одинаковых правовых условиях с использованием равных 
процессуальных средств. 

Принцип состязательности в современных условиях имеет конституционное 
закрепление. В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ говорится: «Судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон». Эта конституционная норма повторена в 
ГПК РФ (ст. 12). 

Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установленное правило 
доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Доказательства 
представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле (ч. 1 ст. 57 ГПК). 

Принцип процессуального равноправия сторон. В основе этого принципа лежат 
экономические и правовые начала, которые ставят участников гражданских отношений в 
равное положение. Данное состояние в сфере регулятивных отношений в свою очередь 
положено в основу равноправия сторон в гражданском процессе (ч. 1 ст. 12 ГПК РФ). 

Суть данного принципа выражается в установленных процессуальным законом равных 
возможностях сторон на защиту своих прав и интересов. Предоставляя одной стороне 
конкретные процессуальные права, закон наделяет аналогичными правами и другую сторону. 
Если истцу предоставляется право изменять предмет и основания своих требований, то 
ответчику соответственно предоставлено право изменять основания возражений, ранее выдви-
нутых против иска, право признавать иск, предъявлять встречный иск. Таким образом, ни одна 
из сторон не пользуется каким-либо преимуществом перед другой. Каждая сторона вправе 
иметь представителя. 
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При разрешении спора обе стороны в равной мере имеют право рассчитывать на 
оказание помощи со стороны суда, но по их ходатайству. Принцип процессуального 
равноправия сторон имеет гарантии на всех стадиях процесса и является предпосылкой 
состязательности процесса.  

Принцип сочетания устности и письменности.  
Гражданский процесс строится на сочетании двух начал: устности и письменности. 

Традиционно преобладающее значение в этом сочетании придается устности, хотя известно, 
что сторонам, суду и другим участникам процесса приходится закреплять свои отношения и 
совершать процессуальные действия в письменной форме. 

В гражданском процессуальном праве закреплены нормы, обязывающие суд, стороны, 
других участников процесса совершать процессуальные действия в устной форме, т.е. 
фиксирующие принцип устности. Так, заседание суда ведется в устной форме.  

Действие устности имеет важное практическое значение. Личное общение сторон 
между собой в процессе и с судом создает наилучшую возможность достижения верного 
знания в процессе, облегчает восприятие доказательств по делу и вынесение законного и 
обоснованного решения. Устная форма общения повышает эффективность состязания сторон 
в процессе разрешения спора. 

Некоторые процессуальные действия должны совершаться только в письменном виде. 
Исковое заявление как основной процессуальный документ подается в письменной форме (ст. 
131 ГПК), решение суда выносится также в письменной форме.  

Принцип непосредственности. Этот принцип определяет способы восприятия судом 
доказательств по делу. В силу данного принципа суд должен основывать свое решение по 
делу исключительно на доказательствах, проверенных и исследованных в заседании суда.  

Однако в отдельных случаях непосредственное восприятие доказательств судом 
невозможно либо нецелесообразно. Поэтому из принципа непосредственности допускаются 
процессуальным законом исключения. Например, такие исключения предусматриваются 
тогда, когда доказательства находятся в другом городе, районе или области, их собирает, 
исследует в порядке судебного поручения другой суд, либо когда до рассмотрения и 
разрешения дела принимаются меры обеспечения доказательств (ст. 62—66 ГПК РФ). 

В то же время протоколы и иные доказательства, полученные в результате выполнения 
судебного поручения либо путем обеспечения доказательства, непосредственно исследуются 
судом при рассмотрении дела по существу и оцениваются наряду с другими доказательствами. 

Принцип непрерывности. В соответствии с этим принципом разбирательство дела 
осуществляется при неизменном составе суда (ч. 2 ст. 157 ГПК РФ). Основной смысл, 
заложенный в этом принципе, состоит в том, чтобы обеспечить внимательный подход к 
рассмотрению и разрешению дела. Судья не может, рассматривая одно дело, отвлекать 
внимание на рассмотрение других дел. Перерыв в судебном разбирательстве назначается 
только для отдыха. До принятия решения по делу или до отложения его рассмотрения суд не 
вправе рассматривать другие дела. 

Рассмотрение заявления о вынесении судебного приказа (гл. 11 ГПК РФ) производится 
без судебного заседания и не относится к случаям нарушения принципа непрерывности, если 
такое рассмотрение имеет место в перерыве между заседаниями по гражданскому делу.  
 


