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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих житейских ситуациях гражданин или юридическое лицо 
могут столкнуться с необходимостью защиты своего права. 

Отец не предоставляет содержание своим несовершеннолетним детям; 
администрация больницы отказывается удостоверить завещание, 
составленное одной из больных; руководитель предприятия увольняет с 
работы инженера, не получив санкции профсоюзного комитета и т. д. 

Во всех подобных и многих других случаях заинтересованное лицо 
может возбудить дело против тех, кто нарушил или оспаривает его право. 
Так возникает процесс по конкретному делу, в котором действует суд, 
обязанный разрешить дело, лица, возбудившие дело (истцы), лица 
привлеченные к ответу (ответчики), другие заинтересованные лица, а также 
свидетели, эксперты, переводчики и т. д. 

В этом случае можно сказать, что мы имеем процесс «в узком смысле 
слова». Он конкретен, т.к. в нем участвует соответствующий суд, время его 
проведения очерчено реальными рамками, его участники индивидуальны, а 
их правоотношения регулируются нормой права, которая применяется 
именно к данной ситуации. Сколько гражданских дел, столько и гражданских 
процессов. 

Вместе с тем следует рассматривать гражданский процесс в более 
широком плане, как социальное явление, которое связано с потребностью 
общества в обеспечении судебной защиты гражданских прав. Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Ясно, что предоставление 
судебной защиты может происходить лишь в определенном порядке, 
который установлен законом. Конституция РК называет это 
конституционным, гражданским, административным и уголовным 
судопроизводством (ст. 75 Конституции  РК). 

Термин судопроизводство идентичен понятию гражданский процесс. О 
процессе следует прежде всего говорить как о порядке судебного 
рассмотрения и разрешения гражданских дел, который установлен нормами 
гражданского процессуального права. В то же время гражданский процесс — 
это часть правосудия, которое обычно определяется как деятельность 
судебных органов, заключающаяся в разрешении ими конкретных правовых 
вопросов и в применении на основе права государственного принуждения к 
отдельным лицам. С этой точки зрения гражданский процесс — это 
совокупность процессуальных действий и возникающих в ходе этих 
действий процессуальных правоотношений, связанных с осуществлением 
правосудия по гражданским делам. Эти действия совершаются судом — 
органом по осуществлению правосудия, а также другими субъектами, 
привлеченными к рассмотрению дела. 

Таким образом, гражданский процесс может определяться как порядок 
совершения процессуальных действий, т.е. как установленные законом 
правила поведения суда, с одной стороны, и иных привлеченных в процесс 
лиц — с другой. Этот взгляд на процесс ориентирован на нормативно-
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правовую основу процесса, устанавливающую этот порядок. С другой 
стороны, процесс следует анализировать как саму по себе деятельность по 
рассмотрению гражданских дел. Можно сказать, что «порядок» находится в 
статике, а процессуальная деятельность — это «динамика» гражданского 
процесса. 

 
1 вопрос. Понятие гражданского процессуального права. Его 

предмет, метод, система и источники.  
 
Гражданское процессуальное право — одна из отраслей 

отечественного права, без которого система права не может нормально 
функционировать. Гражданское процессуальное право представляет собой 
совокупность гражданских процессуальных норм, регламентирующих 
правоприменительную деятельность судов общей юрисдикции по защите 
оспариваемых или нарушенных субъективных прав граждан, в том числе 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций, как 
пользующихся, так и не пользующихся правами юридических лиц. 

Эти нормы определенным образом сгруппированы в институты, 
процессуальные производства и т. п. Совокупность норм может быть 
признана самостоятельным образованием, отраслью отечественного права 
только при условии их систематизации. Последняя обеспечивает 
процессуальный режим гражданской юрисдикции, гарантирует законность, 
обоснованность и своевременность судебного рассмотрения и разрешения 
гражданских дел. 

Социальная и юридическая ценность гражданского процессуального 
права определяется тем, что оно обеспечивает защиту и охрану гражданских, 
семейных, жилищных, трудовых, кооперативных прав. Защита в отношении 
нарушенных прав осуществляется судом различными способами, 
указанными в ст. 9 ГК, в частности путем восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, возмещения убытков, взыскания 
неустойки, компенсации за моральный вред и др. 

Охрана прав целесообразна тогда, когда субъективные права еще не 
нарушены, и для того, чтобы они не были нарушены. Она заключается в 
устранении юридических неопределенностей в отношении заинтересованных 
лиц, установлении конкретных юридических фактов, от чего зависит 
осуществление в дальнейшем субъективных прав граждан и организаций, а 
также в признании или непризнании спорного правоотношения, сделки. 

Объектом судебной охраны могут быть как субъективные права, так и 
юридические интересы граждан или организаций. 

Правозащитная юрисдикция судов составляет содержание правосудия 
по гражданским делам. Соответственно определение гражданского 
процессуального права может в общем виде пониматься как самостоятельная 
отрасль права, регулирующая деятельность суда, а также субъектов, 
участвующих в гражданских правоотношениях. 

Если суммировать все изложенное, то необходимо признать, что 
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гражданское процессуальное право — это совокупность гражданских 
процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения и 
разрешения судом гражданских дел (осуществление правосудия по 
гражданским делам), а также порядок принудительного исполнения 
судебных постановлений (решений, определений) в отношении физических и 
юридических лиц, иностранцев, лиц без гражданства и организаций, 
пользующихся правами юридического лица. 

Как любая другая отрасль права, гражданское процессуальное право 
характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования, а 
также спецификой гражданских процессуальных норм. 

Предметом гражданского процессуального права являются 
общественные отношения, возникающие в сфере гражданского 
судопроизводства (процесса), т. е. гражданские процессуальные отношения. 
Это объясняется тем, что в сфере правосудия немыслимы общественные 
связи, не урегулированные правом, поскольку все они имеют юридическую 
форму и существуют в виде гражданских процессуальных отношений. 

Их возникновение, развитие и завершение регулируют нормы 
гражданского процессуального права. Однако следует отличать предмет 
гражданского процесса от предмета гражданского процессуального права. 
Так, предметом гражданского процесса как деятельности суда по 
осуществлению правосудия, протекающей в определенной процессуальной 
форме, являются конкретные гражданские дела. 

Предметом гражданского процессуального права как отрасли права 
является сам гражданский процесс, т. е. деятельность суда и иных его 
участников, а также деятельность органов исполнения в лице службы 
судебных приставов — исполнителей по исполнению актов юрисдикционных 
и неюрисдикционных органов. 

Поскольку право устанавливает состав действий, имеющих 
юридическое значение, условия, при которых они могут оказывать влияние 
на права и обязанности участников, юридические последствия их совершения 
или несовершения и т. п., то процессуальные правоотношения в сочетании с 
процессуальными действиями образуют осуществляемое судебной властью 
гражданское судопроизводство (процесс), которое и составляет предмет 
правового регулирования гражданского процессуального права. 

Метод правового регулирования любой отрасли права обычно 
определяется либо как совокупность юридических средств, посредством 
которых обеспечивается регламентация общественных отношений, либо как 
система правовых приемов регулирования, которые создают специфический 
юридический режим в правосудии. 

Для гражданского процессуального права метод правового ре-
гулирования характерен двумя особенностями. Во-первых, возникновение 
гражданского процесса, его развитие, переход из одной стадии в другую 
всегда зависят от воли заинтересованных лиц, а не суда (судьи). Во-вторых, 
обязательным и решающим субъектом гражданских процессуальных 
правоотношений является суд (судья), который принимает от имени 
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государства властное решение, подлежащее в определенных случаях 
принудительному исполнению. 

Следовательно, метод гражданского процессуального права можно 
охарактеризовать как императивно-диспозитивный, в котором властные 
отношения в равной степени сочетаются со свободой и равноправием 
заинтересованных в исходе дела лиц. Это проявляется в составе и правовом 
положении субъектов правоотношений, характере юридических фактов, 
правах и обязанностях, санкциях. 

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

Диспозитивность, напротив, отражает другой аспект воздействия 
гражданского процессуального права в виде свободной реализации 
предоставленных прав и возложенных обязанностей, но в рамках закона; 
равенства прав и обязанностей применительно к одному и тому же виду 
субъектов; гарантированность прав и обязанностей сторон. То есть суд 
(судья) не вправе возбудить по собственной инициативе гражданское дело. 

Такое право предоставлено только заинтересованным в про-
цессуальном и материальном смысле субъектам гражданского 
процессуального права. Например, обжалование судебных актов и их 
исполнение зависят только от волеизъявления указанных субъектов. 

Система гражданского процессуального права определяется 
совокупностью гражданских процессуальных норм, регулирующих 
правосудие по гражданским делам и обеспечивающих выполнение задач 
гражданского судопроизводства, и состоит из двух частей: судебной и 
несудебной формы защиты субъективных прав и законных интересов 
граждан и организаций. 

Судебная форма защиты субъективных 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; правоотношения; учение о лицах, участвующих в деле; предметная 
компетенция суда; гражданская процессуальная ответственность, стадии 
гражданского процесса начиная от возбуждения производства по делу и за-
канчивая исполнительным производством, виды судопроизводств, а также 
законы, регламентирующие арбитражное и третейское судопроизводство, и 
др. 

Несудебная форма защиты субъективных прав и законных интересов 
граждан и организаций включает в себя вопросы, имеющие отношение к 
основам нотариального производства, которое регулируется не 
гражданскими процессуальными, а процедурными нормами и представляет 
собой не судопроизводство, а своеобразную деятельность управленческого 
характера. 

 
Нормы гражданского процессуального права 



 

7 
 

Как и любая иная отрасль права, гражданское процессуальное право 
состоит из совокупности норм, т. е. общеобязательных мер должного или 
возможного поведения участников процесса, устанавливаемых государством. 

Гражданские процессуальные нормы также содержат все признаки 
юридических норм. Они представляют собой общеобязательные формально-
определенные правила деятельности суда и других субъектов 
судопроизводства и выражают государственную волю. 

Своеобразие гражданских процессуальных норм заключается в том, что 
они: 

1. Устанавливаются только государством и в виде закона (по общему 
правилу данные нормы не включаются в подзаконные, акты). 

2. Регулируют правовые действия и отношения в сфере правосудия. 
3. Имеют цель способствовать своевременному, законному и 

обоснованному отправлению правосудия. 
4. Обеспечены возможностью государственного принуждения, которое 

сочетается с другими средствами воздействия. 
Указанное положение наиболее очевидно в отношении неисполнения 

или несоблюдения гражданских процессуальных предписаний (норм) 
лицами, участвующими в деле, и другими субъектами. Меры принуждения 
зачастую применяются к участникам после истечения срока, установленного 
в законе для добровольного исполнения той или иной обязанности 
(например, в случаях оставления судьей заявления без рассмотрения, когда 
стороны не просили рассмотреть дело в их отсутствие и не явились без 
уважительных причин по вторичному вызову и т. п.). 

Особенность гражданских процессуальных норм заключается в том, 
что уровень их правовой обязательности различен: они могут быть 
обязательны не для всех субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений, а лишь для какой-либо одной группы участников. Так, 
только эксперты обязаны проводить экспертизу и могут быть допрошены в 
суде. Суд имеет возможность назначить повторную или дополнительную 
экспертизу. 

Обязанность составления судебного протокола возлагается только на 
секретаря судебного заседания, и только судья после объявления решения 
обязан разъяснить его содержание, порядок и срок обжалования. 

Гражданские процессуальные нормы в зависимости от их на-
правленности, содержания и нормативных источников принято подразделять 
на дефинитивные, регулятивные, организационные и охранительные. 

Дефинитивные нормы. Они содержат формулировку важнейших 
гражданских процессуальных понятий. 

Регулятивные нормы составляют основной нормативный массив в 
гражданском процессуальном праве. В зависимости от степени 
обязательности они, в свою очередь, подразделяются на диспозитивные, 
выражающие управомочения, и императивные, устанавливающие 
процессуальные обязанности. По смыслу к императивным нормам близки 
запрещающие нормы, в которых четко выражены запреты. 



 

8 
 

Организационные нормы формируют процессуальную деятельность 
или содержание процессуальных документов и в первую очередь определяют 
гражданскую процессуальную форму. К ним относятся, например, нормы, 
закрепляющие развитие судебного заседания в суде первой инстанции, 
второй инстанции, реквизиты искового заявления, апелляционной, 
кассационной жалобы или представления, судебного протокола и др. 

Охранительные нормы призваны обеспечить точное и беспре-
пятственное осуществление всех иных гражданских процессуальных норм. 
Характерная особенность названных норм состоит в их ярко выраженном 
санкционном характере, т. е. в том, что они регламентируют применение мер 
гражданской процессуальной ответственности и защиты  

Гражданские процессуальные нормы в основном сосредоточены в 
Гражданском процессуальном кодексе, что свидетельствует о достоинстве 
гражданского процессуального регулирования. 

Вместе с тем некоторые процессуальные нормы (в основном те, что 
регламентируют судебную подведомственность возникающих споров о 
праве) помещаются в материально-правовых законах с целью создания 
удобств при их правоприменении, в результате чего заинтересованные лица 
имеют комплексный нормативный акт, регулирующий как добровольное, 
беспрепятственное осуществление субъективных прав и обязанностей, так и 
их защиту и принудительное осуществление в процессуальном порядке. 

Так, например, в Кодексе о браке (супружестве) и семье и Гражданском 
кодексе РК помещены десятки гражданских процессуальных норм, 
например, о подведомственности споров о расторжении брака, лишении 
родительских прав, взыскании алиментов, об участии в суде органов опеки и 
попечительства, о признании усыновления недействительным, об 
установлении отцовства и др. 

Кроме того, в Гражданском кодексе РК имеется достаточно 
гражданских процессуальных норм, не только предусматривающих 
подведомственность тех или иных споров о праве, но и свидетельствующих о 
дополнительных условиях их подведомственности, а также о распределении 
обязанности по доказыванию при ответственности за нарушение 
обязательств (например, презумпция вины лица, нарушившего 
обязательство), на основании которых суд вправе признать гражданина 
недееспособным или отказать в этом и т. д. 

 
Источники гражданского процессуального права 
Источниками гражданского процессуального права в юридическом 

значении являются те законодательные акты и международные договоры с 
участием Республики Казахстан, в которых содержатся гражданские 
процессуальные нормы, регулирующие гражданское судопроизводство. 

Гражданское процессуальное право является правом кодифи-
цированным. Источники гражданского процессуального права как внешняя 
форма выражения права — это нормативные акты различного уровня, 
содержащие нормы указанной отрасли права. 
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Для источников гражданского процессуального права характерно: 
1. Преобладание среди источников гражданского процессуального 

права законов и в меньшей степени подзаконных актов. 
2. Расширение сферы законодательных актов, содержащих нормы 

гражданского процессуального права. 
Источниками граждански-процессуального права являются: 

Конституция Республики Казахстан, ГПК РК, Конституционный закон «О 
судебной системе и статусе судей» от 25.12.2000г. (с изменениями и 
дополнениями от 4.12.2000 г.),  Закон РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 12.11.15 г.), Закон РК «О третейских судах» 
от 28 декабря 2004 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
04.07.2014 г.), подзаконные акты, постановления Пленума Верховного Суда 
РК. 

В Конституции РК в основном содержатся нормы общего характера, 
закрепляющие организацию судебной системы, организационные и 
некоторые функциональные принципы правосудия, а также право на 
судебную защиту, нормы, в силу которых судоустройство, разработка и 
принятие гражданского процессуального законодательства отнесены 
исключительно к ведению Республики Казахстан. 

После Конституции РК важным по юридической значимости является 
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» от 
25.12.2000г. (с изменениями и дополнениями от 4.12.2000 г.), в котором 
закреплены нормы, детализирующие конституционные положения, 
касающиеся организационных устройств судов, их системы, статуса судей, 
порядка их назначения и основных принципов процесса. 

Большую часть норм содержит Гражданский процессуальный кодекс. 
Он был принят 31 октября 2015 года  и вступил в действие с 1 января 2016 г.  

Нормы гражданского процессуального кодекса сформулированы в 505  
статьях (58 глав и 4 разделов), каждая из которых посвящена судебному 
производству в первой, апелляционной, кассационной инстанциях. 
Пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам. Самостоятельные 
разделы закрепляют общие положения судопроизводства и включают 
вопросы отечественного гражданского процесса с участием иностранных 
лиц. 

В Гражданский процессуальный кодекс включены также нормы, 
имеющие основополагающее для правосудия значение при разбирательстве 
гражданских дел, такие, как, например, нормы, регламентирующие 
полномочия и деятельность суда, права и обязанности всех участников 
процесса, реквизиты процессуальных документов, а также нормы, 
определяющие основания и меры процессуальной ответственности. 

Кроме того, кодексом предусмотрены как общие правила рассмотрения 
и разрешения исковых дел, так и особенности судебного разбирательства 
различных категорий неисковых дел. 

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

Действие гражданских процессуальных норм распространяется на всю 
территорию Республики Казахстан, поэтому все без исключения суды общей 
юрисдикции обязаны применять их при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел, пересмотре судебных решений.  

По  общему  правилу  законы  не  имеют  обратной  силы  и  
применяются  лишь  к  тем отношениям,  которые  возникли  после  введения  
акта  в  действие. 

Гражданско-процессуальные нормы действуют до тех пор, пока в 
установленном порядке не отменен содержащий их закон. Дата отмены или 
утраты силы закона является датой прекращения действия 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 РК независимо от их происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств. 

2. На государственные, кооперативные, общественные организации. 
3. На иностранных граждан, лиц без гражданства, обладающих правом 

обращения в суд за защитой с теми же процессуальными правами, что и 
граждане РК 

 
2 вопрос. Понятие и содержание принципов гражданского 

процессуального права  
 
Гражданское процессуальное право является одной из отраслей 

отечественного права, и потому его принципы имеют характерные признаки 
общеправового принципа, выражают основные начала, ключевые идеи права. 

Особенность данных принципов связана с природой юридических 
норм, в которых они закреплены (гражданские процессуальные нормы), и 
средой их реализации (гражданское судопроизводство). 

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 
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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). 

В юридической литературе широко распространено образное 
определение принципов как скелета гражданского процессуального права 
(М. Г. Авдюков, М. А. Гурвич). 

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 производ-
стве по конкретному делу становятся незаконными и подлежат отмене. 

Принципы гражданского процессуального права также неразрывно 
связаны с законом, и связь эта носит двоякий характер. 

Во-первых, каждый принцип должен быть закреплен действующим 
законом, поскольку то, что нормативно не закреплено, не может считаться 
процессуально-правовым принципом. 

Во-вторых, принципы призваны обеспечивать логическое единство 
всех элементов изучаемого права — норм, институтов, производств, а также 
стабильность гражданского процессуального права в целом. Поэтому при 
каждом обновлении Гражданского процессуального кодекса необходимо 
учитывать уже существующую систему принципов, и любые вносимые 
изменения в кодекс всегда должны соответствовать данным принципам, в 
противном случае гражданское процессуальное право может утратить внут-
реннюю согласованность и системность. 

При, этом не следует слишком преувеличивать роль принципа в праве. 
В конечном счете принцип — это положение, выводимое из существующего 
права, и он вторичен по отношению к системе процессуально-правовых 
норм, так как обусловлен и зависим от права. 

Гражданский процессуальный принцип представляет собой 
самостоятельный правовой институт и всегда закреплен не одной, а 
несколькими нормами. Из этого следуют два вывода: 

- нельзя произвольно изменять, учреждать или отказываться от какого-
либо принципа, поскольку это всегда повлечет радикальное изменение сути 
данной отрасли права; 

- принципов гражданского процессуального права не может быть 
много, если только не объявлять принципом всей отрасли положение какой-
либо одной статьи ГПК, пусть даже она и имеет важное значение для 
гражданского процессуального регулирования (например, гласность). 

Под  классификацией  принципов  понимается  деление  их  состава  на  
отдельные  группы  по  какому-либо признаку, называемому основанием 
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классификации принципов гражданского процесса.  
В  теории  процессуальных  отраслей  права  принципы  принято 

классифицировать по такому основанию, как объект правового 
регулирования.  

По этому признаку (основанию) весь состав принципов гражданского 
процессуального права делится на две  

большие группы:  
принципы организационно-функциональные, т.е. определяющие 

устройство судов и процесс одновременно,  и  принципы  
функциональные,  определяющие  только  процессуальную  
деятельность  суда  и других участников гражданского процесса.  

Эти две группы принципов находятся во взаимной связи, причем 
нередко один и тот же принцип выступает  и как организационно-
функциональный, и как функциональный.  

 
Организационно-функциональные принципы: 
1. Законность (ст.78 Конституции РК, ст.6 ГПК) Суд при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел обязан точно соблюдать 
требования Конституции Республики Казахстан, конституционных законов 
Республики Казахстан, настоящего Кодекса, других нормативных правовых 
актов, подлежащих применению международных договоров Республики 
Казахстан. 

2. Принцип  осуществления  правосудия  только  судом (ст. 75 
Конституции РК и ст. 7 ГПК РК). 

Данный принцип можно отнести как к принципам организации 
правосудия, так и к конституционным принципам. 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.). 

3. Принцип  независимости  судей  (ст. 77  Конституции РК, ст. 12 
ГПК) также является принципом организации правосудия и 
конституционным принципом. В соответствии с данным принципом 
независимость судей, в частности, обеспечивается: 

- предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; 
-запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было 

вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; 
-установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи; 
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- правом судьи на отставку; 
- неприкосновенностью судьи; 
- системой органов судейского сообщества; 
-предоставлением судье за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 
4. Равенство всех перед законом и судом. 
Осуществление правосудия по гражданским делам на началах 

равенства перед законом и судом всех граждан независимо от их 
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств 
(ст. 14 Конституции РК, ст. 13 ГПК) также является принципом организации 
правосудия и конституционным принципом. 

5. Язык судопроизводства  (ст. 7 Конституции РК, ст. 14 ГПК), в 
соответствии с которым судопроизводство по гражданским делам ведется на 
казахском языке, наравне с казахским официально в судопроизводстве 
употребляется русский язык, а в установленных законом случаях и другие 
языки. Язык судопроизводства устанавливается определением суда в 
зависимости от языка, на котором подано в суд исковое заявление 
(заявление). Производство по одному и тому же гражданскому делу 
осуществляется на установленном первоначально языке судопроизводства. 

6. Гласность судебного разбирательства. Принцип гласности 
судебного разбирательства (ст. 19 ГПК) также относится к принципам 
организации правосудия, из которого следует, что разбирательство во всех 
судах открытое. В  п.2 ст. 19 ГПК определены случаи, когда разбирательство 
дела в закрытом судебном заседании осуществляется по делам, содержащим 
сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 
(удочерения) ребенка, и в других случаях в целях предотвращения 
разглашения сведений, касающихся частной жизни гражданина, личной и 
семейной тайны, защиты его чести и доброго имени, тайны телефонных 
переговоров и иных сообщений. 

 
Функциональные принципы: 
1.Состязательность и равноправие сторон  (ст.15 ГПК). 
2. Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица (ст.8 ГПК). 
3.Уважение чести и достоинства, деловой репутации лиц, участвующих 

в деле (Ст.9 ГПК). 
4. Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений  (Ст. 10 ГПК). 
5. Неприкосновенность собственности  (Ст.11 ГПК). 
6. Оценка доказательств по внутреннему убеждению (Ст. 16 ГПК). 
7. Освобождение от обязанности давать показания (Ст. 17 ГПК). 
8. Обеспечение прав на квалифицированную  юридическую помощь 

(Ст. 18 ГПК). 
9. Обеспечение безопасности в судебном заседании (Ст. 20 ГПК). 
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10. Обязательность судебных актов (Ст. 21 ГПК). 
11. Свобода обжалования судебных актов (Ст. 22 ГПК). 
 
 
3 вопрос.  Значение изучения гражданского процессуального права 

для сотрудников  ОВД.  
 
Гражданское судопроизводство – это часть правоохранительной 

деятельности нашего государства, т.е. деятельность по борьбе с 
правонарушителями, восстановлению законности. Как и любая другая 
государственная или общественная деятельность, гражданское 
судопроизводство имеет своим назначением воспитание всех субъектов 
общественных (гражданских, семейных, трудовых, экологических и т.д) 
отношений в духе уважения закона, прав и свобод других членов общества, 
государственных устоев, основанных на демократических началах. 

Гражданское судопроизводство представляет собой одну из 
существенных юридических гарантий всех прав граждан и юридических лиц. 
В условиях рыночных отношений акцент делается не на декларирование 
прав, обязанностей и интересов граждан и юридических лиц, а на их 
гарантии. 

Вопросы гражданского судопроизводства встречаются и в 
деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан. 

Выполняя возложенные на себя функции и задачи, а также осуществляя 
свои права в пределах своей компетенции, ОВД РК выступают в роли 
субъектов общественных отношений, включающих в себя весь комплекс 
различных правоотношений, относящихся к тем или иным отраслям права.  

Государство признаёт ОВД юридическими лицами и определяет для 
них организационно-правовую форму учреждения. В соответствии со ст. 120 
ГК учреждением признаётся организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 
По смыслу ст. 105 ГК основной целью создания учреждения являются 
функции некоммерческого характера. 

Министерство внутренних дел имеет право выступать стороной в 
гражданско-правовых отношениях от имени государства, если оно 
уполномочено на это в соответствии с законодательством. Тем самым, ОВД 
могут быть участниками различных правоотношений, которые в силу 
различных обстоятельств, иногда нарушаются, что часто приводит к 
судебным процедурам в рамках гражданского судопроизводства. 

По некоторым категориям дел органы внутренних дел могут являться 
истцами (участковый инспектор по делам несовершеннолетних группы 
ювенальной полиции может инициировать гражд анский процесс о лишении 
родительских прав). 

Встречаются случаи, когда органы внтуренних дел присутствуют в 
суде в качества ответчика (предъявление иска вследствие превышения своих 
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служебных полномочий сотрудниками органов внутренних дел; иски об 
освобождении имущества от незаконно наложенного ареста; иски самих 
сотрудников ОВД, считающих себя незаконно наказанными или 
уволенными). 

Если  судья, ведущий процесс о причинении вреда в результате ДТП, 
определит, что в рамках рассматриваемого дела необходимо участие органов 
внутренних дел, вызывает в процесс сотрудника дорожно-патрульной 
полиции в качестве третьего лица. 

По некоторым категориям дел иногда возникает необходимость 
участия сотрудника органов внутренних дел в качестве эксперта, 
специалиста.  

Во всех случаях, органы внутренних дел должны неукоснительно 
соблюдать нормы и правила гражданского судопроизводства, закрепленного 
в действующем законодательстве. 

Поэтому, исходя из вышеизложенного, мы должны сделать вывод: 
изучение норм гражданского судопроизводства для сотрудников ОВД 
необходимо доя дальнейшего укрепления кадрового потенциала МВД РК 
высококвалифицированными специалистами, а также для дальнейшего 
обеспечения общественного и нравственного порядка в обществе. 
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Заключение. 

Гражданское процессуальное право как часть общей системы 
российского права находится в определенной связи с другими его отраслями.  

Гражданское  процессуальное  право  прежде  всего  тесно  
взаимосвязано  с  гражданским  правом,  поскольку гражданское  
процессуальное  право  обеспечивает  принудительное  осуществление  
нарушенного  или оспариваемого гражданского права.  

Материальное право имеет свои необходимые, присущие ему 
процессуальные  формы защиты. Судебный процесс и право так же тесно 
связаны друг с другом, как, например, формы растений связаны с 
растениями, а формы животных — с мясом и кровью животных. Один и тот 
же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть 
только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней 
жизни.  

Гражданское процессуальное право служит формой принудительного 
осуществления гражданско-правовых, семейно-правовых,  трудовых  и  
других  правовых  обязанностей. «Право  есть  ничто  без  аппарата,  
способного принуждать к соблюдению его норм»1. Таким аппаратом 
принуждения во многих случаях жизни выступает суд.  

Вместе с тем и гражданское процессуальное право без регулятивного 
права было бы бесцельным, так как служебная роль гражданского 
процессуального права состоит в защите и охране существующих прав. Связь  

между  материальным  и  процессуальным  правом  проявляется  
непосредственно  в  отдельных  институтах  и нормах.  В  ряде  случаев  
нормы  материального  права,  устанавливая  форму  сделок,  предрешают  
вопрос  о доказательствах, которыми могут быть установлены факты 
возникновения данного правоотношения. Связь  гражданского  
процессуального  права  с  конституционным  определяется  тем,  что  
принципы организации и деятельности суда установлены нормами этого 
права, в первую очередь Конституцией РК.                                                 

Гражданское  процессуальное  право  имеет  связь  с  рядом  других  
отраслей  материального  права,  нормы которых суд применяет при 
рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел.  

Гражданское  процессуальное  право  взаимодействует  с  уголовным  
процессуальным  правом.  Эти  отрасли права объединяет прежде всего то, 
что они регулируют общественные отношения, связанные с осуществлением 
правосудия в Казахстане. В гражданском процессуальном и уголовном 
процессуальном праве имеются схожие по сущности институты и принципы.  

Гражданское  процессуальное  право  тесно  связано  и  с  арбитражным  
процессуальным  правом.  Эта  связь обусловлена общностью задач судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов по защите субъективных прав и 
охраняемых законом интересов.  

                                                           
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 99. 
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В арбитражном и гражданском процессах имеется много общих 
институтов: предметом разбирательства дел служат споры о праве, 
возбуждаемые путем предъявления иска; разбирательство и разрешение дел 
проводятся в состязательной форме процесса с участием сторон и проверкой 
доказательств, на основе которых должны быть установлены действительные 
взаимоотношения сторон.  
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