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ВАЖНО

Судебный процесс — процедура рассмотрения и разрешения 
дела (гражданского, уголовного, административного) судом.

Во время судебного процесса суд заслушивает свидетелей и 
экспертов, изучает вещественные и письменные 

доказательства. После этого происходят прения сторон, в 
которых выступают участвующие в деле лица и их 

представители. Они высказывают мнение о достоверно 
установленных фактах и о тех фактах, которые, по их мнению, 

не установлены, и заявляют, как должно быть разрешено 
рассматриваемое судом дело. Судебный процесс 

заканчивается, как правило, вынесением судебного решения по 
существу дела, но в некоторых случаях дело может быть 

окончено без вынесения решения, например, по гражданскому 
делу — в связи с прекращением производства по делу, в связи 

с оставлением заявления без рассмотрения.

Гражданский процесс имеет диспозитивный характер, то есть 
его участники самостоятельно решают, использовать или нет 

имеющиеся у них права, когда и как это сделать.



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

Я ДАЛ ФРАНЦУЗАМ КОДЕКС, КОТОРЫЙ 
СОХРАНИТ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЬШЕ, 
НЕЖЕЛИ ПРОЧИЕ ПАМЯТНИКИ МОЕГО 

МОГУЩЕСТВА»



CODE DE PROCÉDURE CIVILE 

Le Code de procédure civile énonce le droit de tout 
citoyen «de s'adresser aux tribunaux pour en obtenir la 
protection de droits ou libertés constitutionnels et 
d'intérêts légitimes violés ou remis en cause».
  6 ст
Гражданский процессуальный кодекс предусматривает 
право каждого гражданина "обратиться в суд за 
защитой нарушенных или оспариваемых 
конституционных прав, свобод и охраняемых законом 
интересов".    

836 ст ✔ Гражданский кодекс (ГК) 1804 г., Гражданский 
процессуальный кодекс (ГПК) 1806 г., Торговый 

кодекс 1807 г., Уголовно-процес-суальный кодекс 
(УПК) 1808 г. и Уголовный кодекс (УК) 1810 г.

✔ Большинство названных актов сохраняют и поныне 
свою юридическую силу: Декларация прав человека и 

гражданина считается составной частью 
действующей Конституции 1958



ГПК

К средине XX в. Гражданский 
процессуальный кодекс Франции, 
принятый еще в 1806 г. наряду с четырьмя 
другими знаменитыми французскими 
кодексами, разработанными в начале XIX в. 
по инициативе и под руководством 
великого французского 
императора Наполеона Бонапарта[1], 
безнадежно устарел. Подавляющее 
большинство статей четырех книг Кодекса 
1806 г. и даже целые его разделы к средине 
1960-х гг. были отменены[2]. В связи с этим к 
упомянутому периоду основная часть 
гражданско-процессуальных отношений 
во Франции регулировалась главным 
образом отдельными и весьма 
многочисленными нормативно-правовыми 
актами, которые принимались время от 
времени взамен отменяемых правовых 
норм.

На момент вступления в действие Новый 
гражданский процессуальный 

кодекс Франции состоял всего лишь из двух 
Книг: из Книги I, которая называлась 

«Положения, применяющиеся ко всем 
судам», и из Книги II — «Специальные 
положения, касающиеся каждого вида 

судов», а также из Приложения к Кодексу, 
касавшегося порядка применения его 
положений в департаментах Нижнего 

Рейна, Верхнего Рейна и Мозеля. Лишь 
шесть лет спустя, в 1981 г., Кодекс был 

дополнен Книгами III и IV, которые 
назывались, соответственно, «Положения, 
касающиеся отдельных категорий дел» и 

«Арбитраж».



УПК

Уголовно-процессуальный кодекс, принятый в 1808 г. и 
введенный в действие в 1811 г., подвел итог буржуазных 
преобразований в области уголовного процесса. Он 
предусматривал разграничение следствия и обвинения. 
Судебный процесс носил смешанный характер. На первой 
стадии предварительное следствие осуществлялось 
особыми следственными судьями, полномочия которых 
по уголовно-процессуальному кодексу были весьма 
широки, а последующее законодательство (например, 
закон 1856 г.) еще более их расширило. Следственный 
судья мог издать приказ о явке обвиняемого на 
следствие, о его принудительном приводе или аресте. Он 
производил допрос обвиняемого, свидетелей, совершал 
осмотр на месте преступления и другие следственные 
действия. В период расследования дела до суда 
сохранялось тайное и письменное производство, защита к 
участию не допускалась.



ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ И ПРИГОВОР 
СУДА

Заключительная часть процесса – судебное разбирательство уголовных дел – строилась на 
принципах гласности, устности и состязательности. На суде обвинение поддерживал не 
следственный судья, а прокурор. Подсудимый имел право на адвоката. После выступления на 
суде прокурора адвокат имел право на ответ.

В Уголовно-процессуальном кодексе сохранился введенный еще в годы революции суд 
присяжных, которые выносили вердикт виновности или невинности обвиняемого. Однако 
Уголовно-процессуальный кодекс Франции не требовал единогласия присяжных, вердикт мог 
быть вынесен простым большинством. Закон 1845 г. предусмотрел квалифицированное 
большинство в восемь голосов из 12. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
председательствующий в судебном заседании судья перед вынесением вердикта обращался к 
присяжным с речью, в которой резюмировал дело, фиксировал основные доказательства, 
формулировал вопросы, на которые должны были дать ответ присяжные. Присяжными могли 
быть граждане старше 30 лет, пользующиеся гражданскими и политическими правами. Лица, 
участвующие в деле в качестве стороны, свидетеля, эксперта, переводчика, должностного лица 
исправительной полиции не могли входить в число присяжных.




