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Общая характеристика судебной 
системы в РФ

           В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом, независимым от законодательной и исполнительной 
властей и имеющим строго очерченную в Конституции РФ и специальных законах 
компетенцию.

          

         Правосудие — это форма государственной деятельности, которая заключается 
в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел, в том числе 
и гражданских, которая осуществляется в установленном законом процессуальном 
порядке.



Общая характеристика судебной 
системы в РФ

  Судебная власть представляет собой имеющую 
специфическую организацию и компетенцию особую 
разновидность государственной власти, делегированную 
государством специально уполномоченным государственным 
органам — судам, которая реализуется конкретными 
должностными лицами (судьями) для выполнения ими 
функций осуществления правосудия с использованием в 
необходимых случаях силы принуждения.

 Носители судебной власти:

 1. Судьи

 2. Присяжные заседатели, привлекаемые в установленном 
законом порядке (Федеральный закон "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ)



Общая характеристика судебной 
системы в РФ

  В соответствии со ст. 1 Закона о судебной системе судебная власть 
самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной 
ветвей государственной власти. (ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»)

 Так, к Федеральным судам относятся:

 1) Конституционный Суд РФ;

 2) суды общей юрисдикции (Верховный Суд РФ, Верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные 
суды);

 3) арбитражные суды (федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 
кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 
субъектов РФ).

 К судам субъектов РФ отнесены:

 1) конституционные (уставные) суды субъектов РФ;

 2) мировые судьи.



Формы защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций

 Форма защиты права – это определяемая законом деятельность компетентных 
органов по защите права, заключающаяся в установлении ими фактических 
обстоятельств гражданского дела, применении соответствующих норм права, 
определении способов защиты права (ст.12 ГК РФ) и принятии законного и 
обоснованного решения.



Формы защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций

 1. Самозащита гражданских прав характеризуется тем, что заинтересованное лицо 
самостоятельно принимает соответствующие меры к пресечению нарушающих право действий 
(ст. 14 ГК). 

 2. Общественная форма защиты права - участники спора, заинтересованы в восстановлении 
нормальных, бесспорных правоотношений для осуществления своей экономической 
деятельности без помех и затруднений. Это в первую очередь относится к юридическим лицам, 
стремящимся к сохранению длительных, оптимальных для них правоотношений с контрагентами.

 3.  Административный порядок защиты права заключается в том, что в случаях, предусмотренных 
законом, органы государственного управления или местного самоуправления могут вне судебной 
процедуры принять решение о восстановлении нарушенного права или об устранении каких-либо 
юридических неопределенностей.



Формы защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций

 4.  Судебная форма защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц 
характеризуется следующими преимуществами:

 1. Защиту осуществляет специальный орган — суд, созданный для рассмотрения гражданских дел 
(термином «суд» обозначаются: суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражный, третейский, 
военный суды).

 2. Суд разрешает заявленные требования на основе применения норм гражданского, семейного, 
трудового и других отраслей права.

 3. Обстоятельства дела исследуются в строгой гражданской процессуальной форме, которая 
гарантирует законность и обоснованность разрешения спора.

 4. В разбирательстве дела активно участвуют стороны спора и другие заинтересованные лица.

 Все это в совокупности повышает эффективность судебного процесса и, в конечном счете, способствует 
правовому воспитанию граждан.

 5. Процессуальная форма необходима в судопроизводстве и представляет собой последовательный 
определенный нормами гражданского процессуального права порядок рассмотрения и разрешения 
гражданского дела, включающий определенную систему гарантий. Соблюдение процессуальной формы — 
непременное условие законности судебных постановлений.



Понятие и предмет гражданского 
процессуального права

Гражданское процессуальное право — это совокупность гражданских 
процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения 
судом общей юрисдикции гражданских дел, а также порядок принудительного 
исполнения судебных постановлений и постановлений иных органов.

Предметом гражданско-процессуального права являются общественные 
отношения возникающие в сфере гражданского судопроизводства – гражданские 
процессуальные отношения (гражданский процесс).



Метод гражданско-
процессуального права

 Метод гражданско-процессуального права можно охарактеризовать 
как ИМПЕРАТИВНО-ДИСПОЗИТИВНЫЙ – властеотношения в равной 
степени сочетаются со свободой и равноправием заинтересованных в 
исходе дела лиц.

  Императивность метода правового регулирования определяется тем, что 
все гражданские процессуальные отношения являются отношениями власти 
и подчинения.

 Диспозитивность, напротив, отражает — свободную реализацию 
сторонами предоставленных им процессуальных прав и возложенных на них 
обязанностей (в рамках закона); равенство процессуальных прав и 
обязанностей применительно к одному и тому же виду субъектов; 
гарантированность процессуальных прав и обязанностей сторон.



 Система гражданского 
процессуального права 

  Система гражданского процессуального права определяется совокупностью 
гражданских процессуальных норм, регулирующих осуществление правосудие по 
гражданским делам и обеспечивающих выполнение целей и задач гражданского 
судопроизводства. 

 Она состоит из двух частей:

 1. Судебная форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций 
включает в себя вопросы, имеющие отношение ко всему гражданскому судопроизводству: 
предмет и метод гражданского процессуального регулирования правосудия; принципы 
данной отрасли права; процессуальные правоотношения; учение о лицах, участвующих в 
деле; предметная компетенция суда общей юрисдикции; гражданская процессуальная 
ответственность; стадии гражданского процесса; виды производств, судебное доказывание 
и др.

 2. Несудебная форма защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
организаций включает в себя вопросы, касающиеся основ нотариального производства, 
которое регулируется не гражданскими процессуальными, а процедурными нормами и 
представляет собой не судопроизводство, а специфическую исполнительную 
деятельность управленческого характера.



Источники гражданского 
процессуального права
  Гражданское процессуальное право является правом 
кодифицированным, т.е. сведенным в единый кодекс. 

 Источники гражданского процессуального права, как внешняя форма 
выражения права, — это нормативные акты различного уровня, содержащие 
нормы указанной отрасли права.

 Для источников гражданского процессуального права характерно:

 1) преобладание среди них законов и в меньшей степени подзаконных 
актов;

 2) расширение сферы законодательных актов, содержащих нормы 
гражданского процессуального права.

 



Источниками гражданского 
процессуального права являются: 

 1. Конституция РФ,

 2. Гражданский процессуальный кодекс РФ,

 3. Налоговый кодекс РФ 

 4. ФКЗ о судебной системе,

 5. Иные федеральные законы (Закон об исполнительном производстве, Закон о 
судебных приставах и др.),

 6. подзаконные акты (Постановления Правительства РФ, Постановления 
Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ).



Гражданско-процессуальный 
кодекс РФ

 Гражданский процессуальный кодекс вступил в действие с 01 февраля 2003 года. 

 До него были приняты два Гражданских процессуальных кодекса – 1923 г и 1964г.

 ГПК РФ состоит из 446 статей (47 глав и семи разделов), которые посвящены, в частности, 
судебному производству в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и др. 

 Самостоятельные разделы закрепляют общие положения судопроизводства и включают вопросы 
российского гражданского процесса с участием иностранных лиц.

  ГПК РФ является главным гражданским процессуальным законом. В нем детально 
регламентируются принципы гражданского процесса, определяются правила подведомственности и 
подсудности, состав участников по гражданским делам, доказательства, порядок судебного 
разбирательства, принятие решения и механизм обжалования судебных актов.



Действие гражданских 
процессуальных норм 

  Действие гражданских процессуальных норм в пространстве распространяется 
на всю территорию Российской Федерации, поэтому все без исключения суды общей 
юрисдикции обязаны применять их при рассмотрении и разрешении гражданских 
дел, пересмотре судебных постановлений.

 Действие гражданских процессуальных норм во времени свидетельствует о том, 
что указанные нормы обязательны с момента введения в действие содержащего их 
закона. 

 Гражданско-процессуальные нормы действуют до тех пор, пока в установленном 
порядке не отменен содержащий их закон. Дата отмены закона или утраты им силы 
является датой прекращения действия гражданских процессуальных норм.

 



Действие гражданских 
процессуальных норм 

 Действие гражданского процессуального права по кругу лиц означает, что данная отрасль права 
распространяется:

 1) в силу принципа равенства граждан перед законом и судом на всех граждан Российской 
Федерации независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой 
и национальной принадлежности, пола, языка, места жительства и других обстоятельств;

 2) на государственные, кооперативные и общественные организации;

 3) на иностранных граждан, лиц без гражданства, обладающих правом обращения в суд за 
защитой с теми же процессуальными правами, что и граждане Российской Федерации.



Домашнее задание
 Задание: Ответьте на вопросы:

  1. В чем отличие «способа» защиты права от «формы» и «средства» его защиты?

 2. Что, на ваш взгляд, важнее: урегулировать конфликт двух субъектов или 
разрешить их спор по существу?

  3. Подберите пословицы и поговорки (достаточно 3-5), которые определяют 
отношение общества к суду и судопроизводству, и объясните их смысл.

 4. Найдите и зафиксируйте для себя адреса места нахождения, адреса электронной 
почты, номера телефонов и факсов: а) мировых судей и районных (городских) судов 
г. Ангарска; б) суда субъекта Иркутской области; в) ВС РФ; г) ЕСПЧ.


