
  

 

 

 

              Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КУБАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, НАПИСАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ по дисциплине  
ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНКИЙЙ ПРОЦЕСС 

 для специальности  
40.02.02 Правоохранительная деятельность  
среднего профессионального образования  

базовый уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сочи-202__г. 



2 
 

          Методические рекомендации для студентов и преподавателей по 

выполнению,  написанию курсовой работы рассмотрены на заседании ПЦК 

«Юридические дисциплины» 

от «___» _________ 202__ г., Протокол №____ 

Председатель ПЦК «Юридические дисциплины» 

______________Л.Т.Габитова 

Заместитель директора по УМиНР ____________И.Б.Скляр 

Разработчик, 

директор ЧПОУ «КУБЮПК», преподаватель юридических дисциплин, 
_________А.А.Десна 

 

 

 

  



3 
 

СОЖЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕМОКРАТИЗМА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

6 

1.1 Понятие и содержание демократизма в 
гражданском процессе   

6 

1.2 Правовое закрепление демократизма в 
гражданском процессе  

11 

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕМОКРАТИЗМА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

18 

2.1 Демократические основы принципов гражданского 
судопроизводства  

18 

2.2 Проявление демократизма в судах, 

демократические принципы правосудия  
23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31 

СПИСОК ИСПОЛЬЗЫВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

33 

ГЛОССАРИЙ 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 43 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Демократия предполагает выработку и осуществление такой 

государственной политики, которая бы обеспечивала экономические, 

социальные, духовные и политические права и свободы каждого гражданина. 

Актуальность темы исследования: за последние несколько 

десятилетий в различных правовых науках и жизни общества начала 

вживаться установка демократизации. 

Под понятием демократизация понимается процесс внедрения 

демократических принципов в политическую систему, культуру, стиль жизни 

и так далее. Под демократическими принципами понимается: 

1. Признание народа источником власти и носителем суверенитета. 

2. Равноправие граждан (правда, только формально-юридическое), равная 

возможность участия в политической жизни. 

3. Наличие фундаментальных прав и свобод человека, их признание, 

гарантированность и защита со стороны государства. 

4. Принцип большинства — именно большинство, а не меньшинство 

выражает через институты демократии свою волю. 

5. Право меньшинства на оппозицию (при подчинении решениям 

большинства). 

6. Политический плюрализм, т. е. наличие различных автономных 

социально-политических партий, движений, групп, которые находятся в 

состоянии свободной конкуренции. 

Принцип демократизма заключается в волеизъявления людей в 

законотворческой деятельности и принятии нормативно-правовых актов. 

Необходимо учесть, что в полной мере принципу демократизма 

соответствуют лишь те государства, в которых функционируют и 

существуют механизмы, обеспечивающие возможность реального 

осуществления права населения на участие в политической жизни общества 

и государства. 
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Демократизм позволяет надлежащим образом учитывать защиту прав, 

интересов и свобод граждан и других различных сторон при рассмотрении 

гражданских процессуальных вопросов.  

Он так же минимизирует конфликтность в современном гражданском 

процессуальном праве. 

Цель работы заключается в рассмотрение, исследовании и заключении 

демократизма, его направлений в гражданском процессе. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть общую характеристику демократизма в гражданском 

процессе; 

2. Изучить понятие и содержание демократизма в гражданском процессе; 

3. Классифицировать закрепления демократизма в гражданском процессе; 

4. Анализировать способности проявления демократизма в гражданском 

процессе; 

5. Обобщить демократические основы принципов гражданского 

судопроизводства; 

6. Исследовать проявление демократизма в судах на примере практик. 

Предметом исследования выступает нормы гражданско-

процессуального законодательства, судебная практика, федеральные законы, 

научная и учебная литература. 

Объектом исследования курсовой работы является основы 

демократизма в гражданском процессуально праве. 

Теоретическую основу анализируемой темы образует труды таких 

авторов как, Афанасьев С.Ф., Баулин О.В., Лукьянова И.Н., Гриднева О.В., 

Завадская Л. Н., Ивнева Е.В., Попов З. В. и др. 

Методологическую базу исследований составляют фундаментальные 

положения теории познания социально-правовых явлений. Для решения 

поставленных задач использовались общие и частно-научные методы, среди 
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которых следует выделить методы научного анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения и др. 

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ, 

Федеральный закон. 

Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, 

двух глав, каждая из которых содержит 2 раздела, заключения, списка 

использованных источников и литературы, глоссария, приложений. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», объем курсовой работы 

составляет 30 страниц.   
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОКРАТИЗМА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1 Понятие и содержание демократизма в гражданском процессе 

 

Демократизм в гражданском процессе является одним из основных 

принципов современной правовой системы. Гражданский процесс – это 

регулируемый законодательством способ разрешения контрактных, 

имущественных и других гражданских споров, основанный на судебном 

разбирательстве и направленный на защиту прав и интересов граждан. 

Понятие демократизма в гражданском процессе означает участие 

граждан в решении судебных вопросов и равноправие их институтов в 

процессе судопроизводства. Основные принципы демократизма в 

гражданском процессе включают в себя прозрачность, открытость, 

независимость и справедливость.1 

Принцип прозрачности означает, что каждый участник процесса имеет 

право на получение всей необходимой информации о деле, включая 

доказательства, которые будут использоваться в судебном разбирательстве.  

Принцип открытости подразумевает обеспечение доступа к судебному 

процессу для всех заинтересованных лиц.  

Принцип независимости гарантирует, что судьи и другие участники 

процесса будут свободны от каких-либо внешних влияний при вынесении 

решения.  

Принцип справедливости означает, что право на защиту должно быть 

доступно всем гражданам, а решение суда должно основываться на 

объективно установленных фактах. 

Также демократизм включает в себя принципы гуманности и 

законности которые так же являются общеправовыми, то есть присущим во 

всех отраслях права, в том числе и гражданском процессуальном праве. 

                                                             
1 Завадская Л. Н. Гражданский процесс в схемах с комментариями. 5-е издание. Переработанное и 

дополненное. М.: Эксмо-Пресс, 2019. С 51 
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Принцип гуманизма — это юридическое признание и закрепление 

высшей ценности человеческой жизни. Гуманизм находит свое выражение в 

закреплении и защите широких социальных и политических прав и свобод. В 

принципе гуманизма как выражении гуманизма права заключено 

рациональное отношение к человеку. В гуманности же выражено в большей 

степени чувство - сочувствие, милосердие Гуманизм означает прежде всего, 

разумные и справедливые меры наказания. Они могут применяться лишь 

тогда, когда это действительно необходимо для воспитания самого 

правонарушителя и других неустойчивых членов общества, и не должны 

быть жестокими, связанными с излишними правоограничениями виновного. 

Принцип гуманизма подразумевает защиту интересов не только 

отдельной личности, но и всего общества в целом. Гуманизм — это система 

нормативно закрепленных нравственно-правовых требований, выражающих 

признание человека высшей ценностью, охраняющих интересы общества, 

права, свободы, честь и достоинство человека и гражданина в юридически 

значимых обстоятельствах». 

Законность представляет собой многогранное явление, в состав 

которого входит совокупность нескольких элементов. Законность можно 

определить как политико-правовое явление, характеризующее процесс 

совершенствования государственно-правовой формы организации общества 

путем строгого и неуклонного соблюдения и исполнения действующего 

законодательства. 

То есть, режим законности включает в себя неуклонное соблюдение 

субъектами правоотношений действующего законодательства. Вместе с тем 

соблюдение законодательства не является самоцелью. Соблюдение 

действующих законов должно способствовать обеспечению справедливости 

и целесообразности. 

Подтверждением вышесказанного служит ст. 2 Конституции РФ, 

определяющая, что человек, его права и свобода являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
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гражданина — обязанность государства. Поэтому не всякое соблюдение 

законов отвечает требованиям законности, а только тех, которые служат 

защите прав и свобод человека, удовлетворению его интересов. 

Принцип законности является инструментом, с помощью которого 

обеспечивается воплощение в жизнь правового явления законности. 

Демократизм - это форма политической системы общества, основанная 

на признании народа источником власти, его права участвовать в решении 

государственных дел, при наличии у граждан широкого круга гражданских, 

политических, социально-экономических прав и свобод. 

Одним из способов обеспечения демократизма в гражданском процессе 

является участие граждан в процессе судопроизводства. Например, 

гражданам может быть предоставлена возможность выступать в качестве 

свидетелей, экспертов, переводчиков и т.д. Кроме того, граждане также 

могут быть избраны в качестве присяжных заседателей, которые принимают 

участие в рассмотрении дела и принимают решение вместе со судьями. 

Гражданский процесс представляет собой установленную законом 

форму судебной защиты права. Процесс есть упорядоченное нормами 

процессуального права движение гражданского дела от одной стадии к 

другой, направленное на достижение конечной цели, восстановление 

нарушенного права или защиты охраняемого законом интереса. 

Принцип демократизма предполагает, что в правовых нормах должны 

быть закреплены механизмы и институты представительного и 

непосредственного народовластия, с помощью которых граждане могут 

участвовать в управлении государственными и общественными делами, 

защищать свои права и свободы. 2 

Игнорирование либо ограничение данного принципа влечет ослабление 

связей государственного аппарата с населением и уменьшение их 

общественной поддержки. 
                                                             

2 Афанасьев С.Ф., Баулин О.В., Лукьянова И.Н. и др.; под ред. М.А. Фокиной. Курс 
доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административное 
судопроизводство. М.: Статут, 2019. С 476 
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Правовое демократическое государство придерживается совершенно 

иных представлений о роли судебных учреждений. Рыночное хозяйство, 

основанное на частной собственности и свободе предпринимательства, 

безмерно расширяет сферу действия судов. Важнейшая задача 

государственной власти - охранять права и свободы человека- требует 

демократизации уголовного процесса и практического внедрения в жизнь 

права граждан на судебное обжалование действий должностных лиц. 

Судебная власть приобретает подлинно универсальный характер, ибо 

становится участником осуществления всех функций государства, она в то 

же время обретает независимость по отношению к другим ветвям власти. 

Правовое государство своим острием направлено в сторону исполнительной 

власти, от которой исходит главная угроза правам и свободам. Эта угроза 

уравновешивается законодательной властью, принимающей демократические 

законы, а также судами, которые, применяя право, по существу, 

контролируют исполнительную власть. Независимая судебная власть, таким 

образом, становится сердцевиной правового государства и 

конституционализма, главной гарантией свободы народа. 

Основы демократизации гражданского судопроизводства направлены в 

первую очередь на обеспечение надлежащих условий для защиты прав, 

интересов и свобод граждан, государственных интересов и других сторон. В 

первом случае это позволяет гражданам принимать более активное участие в 

вопросах гражданского права, содействовать их развитию и улучшению, а 

также законно отстоять свои права. Государство видит в этом возможность 

проведения более целесообразных для общества норм в отношении решения 

спорных вопросов в данной сфере судопроизводства, которые так же будут 

поддерживаться народом. 3 

Решив защищать свое нарушение и (или) оспариваемое право в 

судебном порядке, лицо должно трансформировать правовой спор в иск, а 

                                                             
3 Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс. -8-е изд., перераб. -М.: Норма: М.: ИНФРА, 

2023 С. 201-202 



11 
 

затем, заявив его в суд, дождаться от судьи определения и принятии искового 

заявления и возбуждении гражданского судопроизводства. 

После вынесения такого определения отношения между спорящими 

сторонами выходят на новый уровень, превращаясь из материального 

отношения в гражданские процессуальные отношения.  

После вынесения судьей определения о принятии искового заявления и 

возбуждение гражданского судопроизводства все участники конкретного 

дела приобретают процессуальные права и наделяются процессуальными 

обязанностями, что и составляет содержание гражданские процессуальные 

отношения. 4 

Объектом гражданские процессуальные отношения выступают 

действия судьи, направленные на оптимальное разрешение или 

урегулирование правового спора, трансформированного в иск. Эти действия 

должны привести, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, либо к 

вынесению судебного решения, либо к вынесению судебного определения об 

утверждении мирового соглашения между сторонами и прекращению 

судопроизводства.  

Главным субъектом гражданской процессуальной деятельности 

является суд, рассматривающий дело. Процесс включает в себя и 

деятельность других лиц (истца, ответчика, третьих лиц, заявителей, лиц, 

содействующих отправлению правосудия).  

Основными чертами гражданской процессуальной формы являются:  

1. установленная законом система определенных требований, 

предъявляемых к порядку разрешения дел (подача заявления, уплата 

госпошлины, представление доказательств и др.);  

2.  четко определенный круг лиц, которые имеют право принимать 

участие в рассмотрении гражданского дела (истец, заявитель, ответчик, 

третьи лица, эксперт, специалист и т.д.);  

                                                             
4 Лебедева М. Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2020 С. 42-43 
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3. наделение лиц, имеющих право участвовать в процессе, 

определенными процессуальными правами и обязанностями;  

4. вынесение судом решения (в определенной процессуальной форме) 

только после того, как дело прошло ряд стадий с соблюдением 

процессуальных требований и принципов процесса.  

Строгое соблюдение процессуальной формы должно обеспечивать 

объективность разбирательства по делу, уважение к суду и закону 

(воспитательное воздействие). Без соблюдения процессуальной формы 

трудно добиться законного и обоснованного решения по делу. 5 

Таким образом, демократизм в гражданском процессе является важным 

принципом, обеспечивающим справедливость и защиту прав граждан. 

Возможность участия в судебном процессе и знание своих прав и 

обязанностей поможет гражданам защитить свои интересы и обеспечить 

справедливость в обществе. 

В заключение можно отметить, что демократизм в гражданском 

процессе является необходимой составляющей современного правового 

государства. Он обеспечивает равенство всех участников процесса перед 

законом, гарантирует право на защиту и справедливость, а также 

обеспечивает открытость и прозрачность судебных процедур. Обращение к 

демократическим принципам в гражданском процессе является одним из 

способов укрепления правовой культуры и улучшения качества жизни 

граждан. Поэтому развитие демократических начал в гражданском процессе 

должно быть постоянным приоритетом правовых реформ и стратегий 

развития судебной системы. 

 

1.2 Правовое закрепление демократизма в гражданском процессе 

 

                                                             
5 Ивнева Е.В., Попов З. В. Гражданский процесс. Общая часть: методическое пособие. М.: ФЛИНТА, 

2022 С. 22-23 
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В современном обществе демократия является одним из базовых 

принципов правового государства. Она выражается в том, что граждане 

имеют право свободно выражать свои мнения, участвовать в выборах и 

принимать решения, которые непосредственно повлияют на их жизнь. 

Гражданский процесс является важной областью правовой системы, где 

демократические принципы должны не только соблюдаться, но и находить 

свое законодательное закрепление. 

Права человека как творения природы пользоваться наравне с другими 

его сородичами, ее дарами, поступать в соответствие с требованиями 

природы, делать то-то и поступать так-то и так-то (производить те или иные 

действия, получать или передавать другим имеющиеся в его распоряжении 

ценности) с соблюдением определенных, выработанных сообществом и 

устоявшихся на протяжении столетий, норм и правил жизни, то есть 

рационально, без обмана, насилия и ущерба другим людям, природе и 

обществу. Речь здесь идет не просто о личных желаниях и капризах каждого 

из людей делать то-то и то-то, а о том, что необходимо делать для своего и 

окружающих людей благополучия, счастья и безопасности, защиты своей и 

близких жизни, для ее всестороннего и полноценного функционирования. 

Человек способен сделать многое и ненужного. Бросаться с высокого моста в 

реку без крайней необходимости безрассудно и преступно, особенно, если 

своим поведением он создает опасность для окружающих, а сделать тоже 

самое для спасения тонущего человека — смело и великодушно. В первом 

случае он может быть справедливо наказан, а во втором случае — напротив, 

поощрен и награжден. Или другой пример. Применение физической силы в 

отношении других людей, нанесение им травм и увечий справедливо 

рассматриваются обществом как преступление, и никто не имеет такого 

права. Но человек, как и всякое живое существо, имеет законное право 

защищать себя и свою жизнь, право на необходимое сопротивление, а 
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соответственно, и право нанести увечья насильнику, реализуя это свое 

естественное право. 6 

Помимо материальных прав человека, существуют и процессуальные 

права, которые обеспечивают реализацию и защиту прав материальных. 

Рассматривая вопрос о правах личности, одно из центральных мест 

занимает проблема гарантий, потому что о реальной ценности прав, свобод и 

обязанностей личности судят, прежде всего, по их охране и реализации. 

Традиционно систему гарантий прав, свобод и обязанностей личности 

делят на две группы: общие и специальные, правовые или юридические. 

Правовой статус личности и его юридические гарантии тесно связаны между 

собой и рассматривать их отдельно друг от друга неправильно. Правовой 

статус личности, не наделенный правовыми гарантиями, обеспечивающими 

личности реализацию ее прав, свобод и обязанностей, а так же охраняющими 

их от нарушений, нельзя рассматривать как реальный, скорее всего он будет 

носить формальный характер. 7 

Общие гарантии — совокупность экономических, политических и 

других условий, делающих права реальными.  

Специальные (юридические) гарантии – это правовые нормы, 

определяющие условия и порядок осуществления прав, юридические 

средства их охраны и защиты в случае нарушения, при помощи которых 

обеспечивается реализация правового статуса личности с использованием 

государственного принуждения. 

К общим гарантиям относятся социально-экономические, политические 

и идеологические (духовные) гарантии, а к специальным — правовые 

(юридические), вытекающие из законов и других нормативных источников. 

В современных условиях проблема гарантий права имеет 

исключительное значение и поэтому приобрела еще в большей степени 

                                                             
6 Мутагиров Д. З. Права и свободы человека. В 2 ч. Часть 1. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт,. 2019 С 66 
7 Штуро, Ю. С. Гражданский процесс в современной России: принципы, система, техника / Ю. С. 

Штуро. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020 С. 50 
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политическую направленность и остроту, что можно объяснить важностью 

реализации идеи естественных прав человека. 

Определенное законодательство, в том числе, Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс, Арбитражный процессуальный Кодекс, Гражданский 

процессуальный Кодекс, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской 

Федерации, регулирует процесс судебного разбирательства. Конституция РФ 

гарантирует право на судебную защиту, а Гражданский Кодекс определяет 

принципы договорного права и правила, регулирующие юридические 

отношения в процессе судебного разбирательства. 

В Конституции Российской Федерации и в Гражданско-процессуальном 

кодексе Российской Федерации закреплены многие из принципов 

гражданского процессуального права так или иначе являются 

демократическими. 

В статье 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» 

говорится следующее, граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 

договора и в определении любых не противоречащих законодательству 

условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 8 

В статья 1 КРФ говорится что, Российская Федерация - Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

                                                             
8  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51- ФЗ (ред. от 

16.04.2022). 
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формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия 

равнозначны. 9 

В статье 19 КРФ говорится, все равны перед законом и судом. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

В статье 5 ГПК РФ «Осуществление правосудия только судами» 

отмечено, что правосудие по гражданским делам, относящимся к 

компетенции судов общей юрисдикции, осуществляется только этими 

судами по правилам, установленным законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

Статья 6 ГПК РФ «Равенство всех перед законом и судом» 

регламентирует, правосудие по гражданским делам осуществляется на 

началах равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств, а также всех организаций независимо от их организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и 

других обстоятельств. 

Статья 8 ГПК РФ «Независимость судей» говорит, что при 

осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 
                                                             

9 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 01.07.2020).   
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Статья 10 ГПК РФ «Гласность судебного разбирательства» фиксирует 

открытость судебного заседания для всех участников процесса и любого 

гражданина, достигшего возраста 16 лет, в том числе и представителей 

средств массовой информации, в целях свободного освещения хода и 

результатов процесса. 

Статья 195 ГПК РФ «Законность и обоснованность решения суда». 

Решение суда должно быть законным и обоснованным. 10 Суд основывает 

решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в 

судебном заседании. 

Таким образом, закрепление демократических принципов в 

гражданском процессе необходимо для обеспечения участия граждан в 

процессе судебной работы и равноправия их судов в процессе 

судопроизводства. Это позволяет сделать судебную систему более открытой, 

прозрачной и справедливой, что в свою очередь повышает доверие к ней и 

улучшает ее работу. 

Решение является законным и обоснованным, когда имеющие значение 

для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 

удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, 

или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, 

когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 

установленных фактов. Решение является законным в том случае, когда оно 

принято в полном соответствии с нормами материального права, которые 

подлежат применению к данному правоотношению. 

Таким образом, демократический принцип в гражданском процессе 

является важным фактором для создания легитимного правового 

государства. Он предоставляет гражданам право на защиту своих интересов, 

гарантирует достаточный уровень справедливости при решении 

                                                             
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

18.03.2023) 
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конфликтных ситуаций, выступает главным элементом правовой системы, 

необходимым для обеспечения правопорядка. 11 

  

                                                             
11 Гриднева О.В. Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса: курс лекций. 

М.: Академия управления МВД России, 2021 С. 76-77 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЗМА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРЦЕССЕ  

2.1 демократические основы принципов гражданского 

судопроизводства  

  

Гражданское судопроизводство является одним из основных 

инструментов защиты гражданских прав в демократическом обществе. Его 

база основываются на демократических принципах, таких как равенство всех 

перед законом, доступность правосудия, справедливость и законность.  

Один из основных принципов гражданского судопроизводства — это 

принцип равенства всех сторон. Это означает, что все участники процесса 

должны иметь равные права и возможности защиты своих интересов. В 

рамках этого принципа судебный процесс должен быть открытым, 

прозрачным и принимать во внимание мнение и доводы всех сторон. 

Другой важный принцип гражданского судопроизводства — это 

принцип доступности правосудия. Это означает, что каждый гражданин 

имеет право на защиту своих прав и свобод в суде независимо от своих 

социальных, материальных и других возможностей. Для обеспечения 

доступности правосудия существуют различные механизмы, включая 

бесплатную юридическую помощь и судебное представительство. 

Принцип справедливости является еще одним ключевым принципом 

гражданского судопроизводства. Он подразумевает, что суд должен 

принимать решения на основе фактических данных и доказательств, а не на 

основе личных предубеждений или внешнего давления. Судебное решение 

должно быть справедливым и объективным, учитывающим все 

обстоятельства дела. 12 

Окончательным принципом гражданского судопроизводства является 

принцип законности. Это означает, что решения суда должны 

                                                             
12 Бронякина Е.О. Преюдиция и res judicata в гражданском и арбитражном процессах. М.: 

Юстицинформ, 2023 С. 75 
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соответствовать действующему законодательству и принципам правосудия. 

В случае нарушения законности решение суда может быть отменено или 

изменено на основании апелляционной или кассационной жалобы. 

Таким образом, гражданское судопроизводство является важным 

компонентом демократической системы. Его принципы основываются на 

равенстве всех перед законом, доступности правосудия, справедливости и 

законности, что позволяет защищать права и свободы граждан и 

обеспечивать правопорядок в обществе. 

Для общей характеристики демократических основ (принципов) 

правосудия существенным является то, что их содержание постоянно 

совершенствуется. Особенно активно идет этот провес в последние годы. 

Заметное содействие этому процессу призвано оказать стремление 

реализовать пользующийся широким признанием замысел преобразовать 

наше государство в правовое и по-настоящему демократическое. 13 

Полная реализация обозначенных в Конституции РФ стратегических 

задач в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

демократизации правоохранительной системы, по идее, должна привести к 

тому, что судебная власть станет такое же влиятельной, авторитетной и 

полноправной, как и другие ветви государственной власти -- исполнительная 

и законодательная. И это, естественно, сможет стать стимулом для 

благоприятной корректировки содержания принципов правосудия. 

Демократические основы — это принципы и ценности, на которых 

основывается демократический строй общества. Они включают в себя:  

1. Свободу слова и выражения своих мыслей без опасности 

преследования.  

В статье 2 Конституции РФ говорится: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью…». Это говорит о том, что Россия является 

правовым государством, одним из важнейших признаков такого государства 
                                                             

13 Котлярова В.В.; под редакцией доктора юридических наук А.В. Юдина. Судебное доказывание по 
гражданским и административным делам: учебное пособие. С.: Издательство Самарского университета, 
2021 С. 34 
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является выраженное в данной статье провозглашение человека, его прав и 

свобод высшей ценностью. Это единственная высшая ценность остальные 

общественные ценности такой конституционной оценки не получили и 

располагаются по отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей 

противоречить. 

Подчёркивание прав и свобод человека как высшей ценности, 

признаваемой, соблюдаемой, защищаемой государством, не означает и не 

допускает какого-то принижения государства. Наоборот, эта обязанность 

правового государства может значительно повысить его авторитет и значение 

в жизни общества, в организации экономической и культурной жизни 

общества. Разумеется, если эти необходимые общественные функции 

государства будут полно и последовательно исполняться. 

2. Свободу собраний и ассоциаций, включая право создавать 

политические партии и организации.  

Человек должен быть свободен не только в выборе своих 

индивидуальных действий, но и в возможности объединяться с другими 

людьми для защиты своих интересов и выражения своих взглядов. 

Никто не может быть принужден вступить в ассоциацию. На 

осуществление этого права не могут быть наложены никакие ограничения, 

кроме тех, которые установлены законом в интересах национальной 

безопасности, общественной безопасности, общественного порядка, защиты 

здоровья и нравственности общества или защиты прав и свобод других. 

Создание политических партий и организаций признается в 

большинстве стран в качестве основного права граждан, гарантированного 

конституцией. Однако, это право может быть ограничено, если деятельность 

этих организаций противоречит закону или нарушает права и свободы 

других граждан. 

3. Принцип равенства перед законом и возможность выбора своих 

представителей в правительство.  
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Принцип равенства перед законом означает, что все граждане должны 

быть равны перед законом, без какой бы то ни было дискриминации по полу, 

расе, национальности, социальному статусу или другим признакам. Каждый 

имеет право на защиту своих прав и свобод в суде, причем никто не может 

быть осужден без судебного решения. Кроме того, этот принцип требует, 

чтобы закон был одинаково применен к каждому человеку, независимо от его 

статуса в обществе. 

Возможность выбора своих представителей в правительство является 

одним из главных элементов демократии. Это основное средство, которое 

позволяет гражданам выражать свою волю и участвовать в принятии 

решений на уровне государства. Выборы должны проходить свободно, 

честно и открыто, без какого бы то ни было давления или вмешательства со 

стороны правительства или других влиятельных лиц или организаций. Кроме 

того, каждый имеет право на свободное выражение своего мнения и участие 

в общественной жизни. 

Таким образом, принцип равенства перед законом и возможность 

выбора своих представителей в правительство играют важную роль в 

укреплении демократии и защите прав и свобод граждан. Они являются 

основой для развития гражданского общества и социальной справедливости. 

4. Свободу совести и вероисповедания.  

В соответствии со статьей 3, в Российской Федерации гарантируются 

свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды 

и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, 

свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая 

религиозные объединения.14 

                                                             
14

 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О свободе совести и о 
религиозных объединениях". 
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Свобода совести — это право человека самостоятельно формировать 

своё мировоззрение, определять собственные ценности и приоритеты. 

Свобода вероисповедания — право исповедовать и практиковать 

любую религию. С течением времени значение термина расширялось, и в 

настоящее время свобода вероисповедания обычно понимается также как 

право не исповедовать и не практиковать никакой религии. 

5. Защиту прав человека и гражданских свобод.  

Защита прав и свобод человека и гражданина - меры, предусмотренные 

законом и направленные на восстановление, признание гражданских прав и 

защиту при их нарушении. 

Право на защиту — предоставленная лицу возможность 

самостоятельного применения или обращения к компетентному лицу для 

применения мер правоохранительного характера, целью которого является 

восстановление нарушенного или оспариваемого права 

6. Свободу доступа к информации и право на ее получение и 

распространение.  

Данный принцип предполагает собой право каждого человека на 

получение и распространение информации независимо от ее содержания и 

формы. Право на доступность информации не только способствует свободе 

мысли и самовыражению, но и является основой принятия обоснованных 

решений в социальной, экономической и политической сферах жизни. 

Каждый гражданин имеет право на самостоятельный выбор 

информации, получение и распространение которой необходимы для 

реализации его свобод и прав. Государство обязано обеспечивать свободу 

выпуска и распространения информации, а также защиту 

конфиденциальности граждан, чтобы никакие лица и организации не могли 

злоупотреблять полученной информацией. 

Демократические основы помогают обеспечить гражданскую свободу и 

справедливость в обществе, защитить права менее защищенных групп и 

обеспечить участие граждан в процессе принятия решений.  
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Демократические принципы гражданского судопроизводства 

базируются на гарантии прав граждан на справедливое рассмотрение их дел. 

Эти принципы включают в себя следующие основы:  

1. Независимость судопроизводства - суд должен быть независимым, не 

подчиненным никакой другой власти.  

2. Право каждого на защиту - граждане имеют право на защиту своих 

прав и интересов в суде, независимо от положения в обществе или статуса.  

3. Гласность судебных заседаний - судебные заседания должны быть 

открыты для общественности.  

4. Допрос и свидетельствование - свидетели должны допрашиваться 

перед судом, а не предвзятыми сторонами.  

5. Адекватность и последовательность процесса - судопроизводство 

должно быть надлежащим и последовательным.  

6. Уважение к правам человека - все участники процесса должны уважать 

права человека.  

7. Соблюдение закона - все решения должны быть основаны на законе и 

справедливости.  

Таким образом, демократические принципы гражданского 

судопроизводства являются основой справедливости и уважения 

человеческих прав в правовом государстве.  

Цифровизация и электронизация современного общества влияет на 

гражданское судопроизводство, изменяя не только отдельные моменты 

гражданской процессуальной формы, но и его основные начала – принципы 

гражданского процессуального права вообще, и принцип открытости 

судебного разбирательства, в частности. 15 

 

2.2 проявление демократизма в судах, демократические принципы 

правосудия  

                                                             
15 Войтович Л.В. Принципы гражданского, арбитражного и административного судопроизводства: 

проблемы теории и практики: сборник научных статей – СПб.: Астерион, 2021 С. 385 с. 
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Демократизм – это политическая и социальная теория, утверждающая, 

что должна существовать свобода, равенство и справедливость для всех 

людей.  

Демократия – это форма правления, основанная на принципе голоса 

народа или его представителей.  

Судебная система – это один из важных институтов в демократическом 

обществе, упорядоченная законом совокупность судов различных уровней. 

Реализация демократизма в судах: 

1. Независимость судов. 

Один из ключевых принципов демократии – это независимость 

судебной власти. Судьи не должны подчиняться власти каких-либо других 

ветвей правительства и должны иметь возможность принимать решения на 

основе закона, а не на основе политических или экономических 

соображений.  

2. Право на участие обвиняемого. 

В демократическом обществе любой человек имеет право на судебную 

защиту, не зависимо от того, что ему обвиняют. Обвиняемый имеет право на 

адвоката и на возможность защищать свои интересы суда.  

3. Открытость процесса. 

В демократическом обществе суды должны быть открыты для публики. 

Это позволяет обеспечить прозрачность процесов в суде, а также дать 

возможность широкой общественности убедиться в правильности работы 

судебной системы. 16 

4. Жюри. 

В странах, где применяется система жюри, решения принимаются не 

посредством суда, а на основе мнения "присяжных лиц" – непосредственных 

участников судебного процесса. Этот принцип основан на принципе 

                                                             
16 Корчагин М.А. «Единый» Гражданский процессуальный кодекс, критический анализ идеи по 

состоянию законодательства на 2022 год //Уральский журнал правовых исследований. 2022 С. 111-112 
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признания такого право субъектом (право субъекта на участие в правосудии), 

совмещенным с положительной связью правосудия и провозглашением 

принципов справедливости. 

5. Апелляция. 

В случае, если обвиняемый не согласен с решением суда или не 

получил правосудия, он имеет право на апелляцию. Это означает, что 

решение суда может быть пересмотрено вышестоящим судом, что является 

еще одним примером реализации демократических принципов в судах. 

 Также можно отметить, что судебная система России продолжает 

эволюционировать в сторону демократизации. Однако еще есть много 

работы по улучшению качества и объективности судебных процессов, а 

также повышению доверия общества к судам и правосудию в целом. Все это 

требует общественного диалога, а также активного участия граждан, юристов 

и организаций в защите судебных прав и свобод. 

Демократические принципы правосудия - те основные начала, которые 

лежат в основе правосудия - деятельность, осуществляемая специально 

уполномоченными органами - судами (судьями), особыми методами 

(юридическими) и средствами (применение права) в строгом соответствии с 

процессом, и подтвержденная принудительной силой государства по защите 

прав и интересов граждан и охране закона. 

К демократическим принципам правосудия относятся: 

1. Законность. Принцип четкой определенности норм права, принцип 

права. 

Законность - это соблюдение и исполнение предписаний Конституции 

РФ, законов и соответствующих им иных правовых актов всеми 

государственными и негосударственными учреждениями и организациями, 

их служащими и должностными лицами, гражданами, иными лицами, 

находящимися на территории Российской Федерации. 

Основные положения данного принципа закреплены в ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ, где сказано: “Органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы”. 

К законам относятся федеральные законы и федеральные 

конституционные законы, а также принимаемые в субъектах РФ конституции 

и уставы, другие законодательные акты. Все они должны соответствовать 

предписаниям Конституции РФ. Акты, которые противоречат Конституции 

РФ или закону, применяться не могут. 

2. Осуществление правосудия только судом. Данный принцип означает, 

что правосудие осуществляется только специальными государственными 

органами – судами. Этот принцип установлен статьей 19 КРФ. 

Суды являются одним из основных институтов государственной силы, 

которые служат для защиты прав и интересов граждан, предприятий, 

организаций и других юридических лиц. Они осуществляют свою работу на 

основе Конституции и законов, гарантирующих равенство всех перед 

законом и право на судебную защиту. 

Суды являются единственными органами, которые имеют право 

принимать окончательные решения по любым гражданским, уголовным и 

административным делам. Таким образом, осуществление правосудия только 

судом означает, что именно судьи принимают решения, которые являются 

обязательными для всех сторон процесса и государства в целом. 

3. Обеспечение прав и свобод гражданина при осуществлении 

правосудия. Это значит, что при рассмотрении дел по любым 

обстоятельствам гарантируется соблюдение конституционных прав и свобод 

граждан. 

Государство должно гарантировать защиту прав и свобод граждан в 

рамках судебной системы. Это означает, что право на судебную защиту 

является одним из основных прав граждан, и оно должно быть всегда 

гарантировано. 

Государство должно обеспечивать правильное применение закона в 

судебных процессах, а также соблюдение процессуальных гарантий, включая 
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право на справедливый и беспристрастный судебный процесс, право на 

защиту и возможность представления доказательств. Нарушение каких-либо 

процессуальных гарантий может привести к незаконному обвинению, 

осуждению и ограничению свободы гражданина. 

Обеспечение прав и свобод гражданина также означает, что граждане 

должны иметь право на обжалование решений суда, если они считают, что их 

права и интересы были нарушены в рамках судебного процесса. Также 

государство должно обеспечивать возможность внесудебной защиты прав 

граждан в случаях, когда конфликты могут быть разрешены без привлечения 

суда. 

4. Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных и 

арбитражных заседателей и подчинение их только закону. Согласно статье 5 

ФКЗ «Самостоятельность судов и независимость судей» суды осуществляют 

судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, 

подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. 

5. Открытое разбирательство дел во всех судах. Открытое 

разбирательство дел во всех судах означает такой порядок рассмотрения 

условных, гражданских дел и дел об административных правонарушений, 

при котором доступ в зал судебного заседания свободен для всех граждан, 

достигших определенного возраста, представителей прессы и др., а ход и 

результаты процесса могут свободно освещаться в печати или других 

средствах массовой информации. 17 

6. Состязательность и равноправие сторон. Принцип состязательности 

сторон означает, что лица вправе отстаивать свою позицию в возникшем 

споре, используя возможность обоснования своей позиции и критики 

позиции противостоящей стороны, представления доказательств (в том 

числе, письменных доказательств) и участия в их исследовании. Равноправие 

                                                             
17 Вестник гражданского процесса: журнал / гл. ред. Д. Х. Валеев. — Москва: Издательский дом В. 

Ема, 2019 С. 282 
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сторон обусловливается реальностью использования предоставленных прав. 

Помимо равенства прав стороны несут равные обязанности.  

7. Участие граждан в осуществлении правосудия.  

Гражданам предоставляется возможность активного участия в 

судебном процессе и дополнительных механизмах контроля над 

деятельностью судебной системы, в том числе путем обеспечения 

открытости и прозрачности ее работы. 

Одним из механизмов участия граждан в правосудии является участие 

граждан в качестве свидетелей, экспертов или экспертных групп в судебном 

процессе. Также гражданам могут быть предоставлены различные 

возможности для обратной связи, например, через общественные слушания, 

предоставление обратной связи о работе судов, услугах адвокатов и т.д. 

Граждане могут также участвовать в создании и работе 

некоммерческих организаций, занимающихся мониторингом работы 

судебной системы и обеспечением справедливости в отношениях между 

государством и гражданами. 

Таким образом, участие граждан в экспертизе правосудия содействует 

действенному решению конфликта, повышает доверие к деятельности 

судебной системы и обществу в целом, а также обеспечивает справедливость 

и защиту интересов граждан. 

8. Обеспечение подсудимому права на защиту. Данный признак 

представляет собой гарантирование ему возможности представления своих 

доказательств, аргументов и заявлений в суде. Это право включает право на 

участие в судебном процессе, право на заключение договора с адвокатом и 

право на обжалование решений судов. Важно, чтобы данное право было 

гарантировано всем участникам гражданского процесса, включая 

подсудимых. 

9. Презумпция невиновности. Суть данного принципа заключается в том,  

каждый человек считается невиновным в совершении преступления, пока его 

вина не будет доказана в установленном законом порядке. 
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Из презумпции невиновности вытекают четыре правила-следствия, 

которые имеют важное практическое значение и в совокупности своей верно 

и полно отражают ее глубинный юридический и нравственный смысл: 

а) Никто не может быть осужден на предположениях о виновности в 

совершении преступления. 

То есть обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и постановлениях лишь при условии, если в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

доказана. 

б) Бремя доказывания виновности лежит не на обвиняемом, а на 

обвинителе. 

Ни подозреваемый, ни обвиняемый не обязаны доказывать свою 

невиновность. Доказывать обвинение обязан тот, кто его выдвинул. В ходе 

дознания и предварительного следствия это дознаватель и следователь, а в 

суде - государственный обвинитель. 

в) Все сомнения, возникшие по поводу виновности и объема обвинения, 

толкуются в пользу обвиняемого. 

Все неустранимые сомнения в виновности лица должны толковаться в 

пользу обвиняемого. Это означает, что, если тщательная, всесторонняя 

профессиональная оценка собранных по делу доказательств порождает у 

следователя или суда неуверенность относительно виновности обвиняемого, 

а все возможности пополнения необходимой доказательственной 

информации исчерпаны, их юридическая обязанность и нравственный долг 

заключаются в том, чтобы обвиняемого полностью реабилитировать. 

Дознаватель и следователь выполняют эту обязанность путем прекращения 

уголовного дела по соответствующему основанию, а суд - путем оправдания 

подсудимого своим приговором, который постановляется именем 

государства. 

г) Недоказанная виновность юридически абсолютно равнозначна 

доказанной невиновности. 
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Это означает, что лицо, чья виновность не доказана, так же, как и тот, 

чья невиновность доказана, бесспорно, является реабилитированным.  Не 

являются основополагающими сомнения следователя, прокурора, суда в 

виновности-невиновности лица, а также субъективная уверенность в его 

виновности. 

10. Национальный язык судопроизводства. Согласно статье 10 ФКЗ «Язык 

судопроизводства и делопроизводства в судах» судопроизводство и 

делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, 

Верховном Суде Российской Федерации, кассационных судах общей 

юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 

военных судах ведутся на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации18. 

Демократические принципы правосудия являются фундаментальными 

для защиты прав и свобод граждан. Важно помнить, что демократические 

принципы правосудия необходимо уважать и поддерживать, чтобы 

обеспечить свободное и равное общество для всех.   
  

                                                             
18 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 

N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из всей своей курсовой работы могу сделать выводы: 

- демократизм гражданского процесса представляет собой необходимый 

элемент правового государства и общественного развития. 

- один из ключевых аспектов демократизации гражданского процесса 

заключается в обеспечении гражданскому обществу доступа к судебной 

системе. 

- обеспечение независимости судебной власти является необходимым 

условием для демократизации гражданского процесса. 

- применение прозрачных и открытых процедур в судебных заседаниях и 

судебных процессах максимально возможным образом способствует 

демократизации гражданского процесса. 

- судебная система Российской Федерации не стоит на месте, она 

развивается в сторону демократии. Но не смотря на все изменения она все 

еще не идеальная, есть еще достаточно объёмная работа в плане правосудия 

суда, а именно это доверие граждан к суду. Чтобы это устранить нужно, 

чтобы граждане, юристы, организации приняли активное участие в защите 

своих судебных прав и свобод. 

Я пришла к выводам, что демократизм в гражданском процессе 

является ключевым фактором, который гарантирует справедливость и 

равенство всех участников судебного процесса. Изучение данной темы 

позволило мне убедиться в том, что демократические принципы должны 

быть в центре внимания юридических систем в любой стране. 

Однако, на практике, демократические принципы в гражданском 

процессе не всегда реализуются на должном уровне. Нередко судебные 

системы ограничивают права граждан и вмешиваются в равный доступ к 

правосудию. Последствия такой практики бывают катастрофическими, 

приводя к нарушению гражданских свобод и справедливости в судебных 

процессах.  
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Моё отношение к полученным выводам, демократизм в гражданском 

процессе являются важными и актуальными для современного общества. 

Демократические принципы в гражданском процессе являются гарантией 

защиты прав и интересов всех участников процесса, а также сохранения 

принципа законности и справедливости. Поэтому, демократизм является 

необходимым условием для эффективной работы правовой системы. Однако, 

для реализации демократических принципов необходима активная 

гражданская позиция и участие каждого человека в гражданском обществе. 

Ценность выводов, которые я сделала в ходе выполнения курсовой 

работы достаточно значимы в настоящее время. Они помогли мне взглянуть 

на гражданское судопроизводство с совсем другой стороны. Живя в 

демократическом государстве, думаешь, что твои права и интересы 

защищаются судом, но, как бы то ни было, все не так сказочно, как мне 

казалось, коррупция, связи и многое другое пятнают само существование 

демократизма. Надеюсь, что в скором времени наше государство станет 

именно «демократическим». 
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ГЛОССАРИЙ  

 

№ 
п\п 

Термин Формулировка 

1. Гласность 
разбирательства 

это принцип, согласно которому, все 
гражданские дела рассматриваются в режиме 
открытого судебного заседания. 

2. Гражданин человек, принадлежащий к постоянному 
населению того или иного государства, 
пользующийся его защитой и наделённый 
совокупностью прав и обязанностей в рамках 
действующих законов государства. 

3. Гражданский 
процесс 

это деятельность суда по отправлению 
правосудия и органов исполнительного 
производства – по исполнению судебных 
актов. 

4. Гражданское 
судопроизводство 

это деятельность суда, участвующих в деле 
лиц, других участников процесса, органов 
принудительного исполнения и иных лиц 
исполнительного производства, связанная с 
рассмотрением гражданских дел и 
исполнением вынесенного по нему акта. 
 

5. Дееспособность это способность распоряжаться своими 
правами и нести обязанности. Дееспособность 
предполагает осознанность действий 
субъекта. 

6. Демократизм направление общественно-политической 
мысли, основанное на признании народа в 
качестве источника власти, на его праве 
участвовать в решении государственных дел и 
наделении граждан достаточно широким 
кругом прав и свобод; система взглядов, идей, 
действий, отвечающая демократии. 

7. Доказательства 

 

 

это система умозаключений, путем которых 
выводится новое положение 
«Доказательство». Факт или довод, 
подтверждающий, доказывающий что-нибудь. 

 

8. Документ это зафиксированная на материальном 
носителе информация в виде текста, 
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звукозаписи или изображения с реквизитами, 
позволяющими её идентифицировать. 

9. Законность политико - правовой режим или принцип 
реального действия права в государстве, при 
котором государственные органы, 
должностные лица и граждане строго 
соблюдают правовые нормы и, в первую 
очередь, законы. 

10. Закрытое судебное 
заседание 

это рассмотрение дела судом без присутствия 
в зале судебного заседания публики и прессы, 
однако при участии сторон. 

11. Исковое заявление это документ, на основании которого в суде 
начинают рассматривать дело. 

12. Истец это лицо, в интересах которого судом 
возбужденно гражданское дело с целью 
защиты прав и охраняемых интересов. 

13. легитимность 

 

согласие народа с государственной властью, 
его добровольное признание за ней право 
принимать обязательные решения. 

14. Несменяемость 
судьи 

это принцип, согласно которому судья не 
может без оснований, предусмотренных 
законом, быть отстранен от рассмотрения и 
разрешения дела, а в случае замены судьи 
дело должно быть рассмотрено с самого 
начала. 

15. Ответчик это участник судебного процесса, 
привлекаемый в качестве предполагаемого 

нарушителя прав истца, на которого истец 
подал исковое заявление в суд. 

16. Права граждан это охраняемая законом мера юридически 
возможного поведения, направленная на 
удовлетворение потребностей и интересов 
человека, который находится в устойчивой 
правовой связи с конкретным государством. 

17. Правоспособность это возможность иметь гражданские права и 
нести обязанности. Она возникает с момента 
рождения человека и принадлежит ему в 
течение всей жизни независимо от состояния 
здоровья. Это гарантия того, что гражданину 
доступны равные с другими людьми права. 

18. Правосубъектность 

 

правоспособность и дееспособность 
субъектов. 
 

19. Правосудие это рассмотрение дела судьями, по совести, и 
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 вынесение справедливого решения или 
приговора. 

20. Предмет 
гражданского 

судопроизводства 

это сам гражданский процесс, то есть 
деятельность суда и других участников, а 
также в определённой степени и деятельность 
органов исполнения судебных постановлений. 

21. Третьи лица в 
гражданском 
процессе 

лица, вступающие в уже возникший между 
истцом и ответчиком процесс в связи с 
заинтересованностью в разрешении спора 
наряду со сторонами. 

22. Стороны в 
гражданском 
процессе 

– стороны материального правоотношения, 
которые становятся сторонами процесса при 
наличии спора между ними, который не 
урегулирован добровольно и который 
нуждается в разрешении. 

23. Стороны иска это стороны с противоположными 
юридическими интересами. 

24. Судебное решение это постановление суда первой инстанции, 
которым дело разрешается, по существу. 

25. Суд это самостоятельный орган государственной 
власти, осуществляющий правосудие в 
установленной законом процессуальной 
форме путём рассмотрения и разрешения 
гражданских, уголовных, административных 
дел, а также дел, связанных с 
предпринимательской или иной 
экономической деятельностью, в целях 
защиты и восстановления нарушенных или 
оспоренных прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, а также прав 
и интересов общества и государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В Центральный Районный суд г. Сочи, 

Ул. Горького, д.20, 354000  

Истец: Калинина Мария Сергеевна 

Адрес: г. Сочи, ул. Виноградная, д.23  

Телефон: 8 900 787 78 78  

Ответчик: Кальмус Арсений Иванович 

Адрес: г. Сочи, ул. Спорта, д.6, кв. 17 

Телефон: 8 888 555 55 55 

Цена иска: 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка 

 

Брак между истцом, Калининой Марией Сергеевной и ответчиком, 

Кальмусом Арсением Ивановичем зарегистрирован в отделе записи актов 

гражданского состояния ЗАГС Лазаревского района города-курорта Сочи 

23.01.15 года. 

У нас с ответчиком воспитывается совместный несовершеннолетний 

ребенок – Кальмус Арина Арсеньевна, 08.03.2017 года рождения. 

Взаимоотношения между мной и ответчиком распалась с января 2021 

года. С этого времени я с ответчиком совместно не проживаю и общее 

хозяйство не виду. Восстановление семейных отношений невозможно, 

предоставление времени на перемирии нецелесообразно.  

Ответчик согласен на расторжение брака, спор о детях и разделе 

совместно нажитого имущества отсутствует.  

Ребенок находится на иждивении у истца. Ответчик материальную 

помощь на его содержание не оказывает, других детей у него не имеется. 



41 
 

Соглашение об уплате алиментов между истцом и ответчиком не 

заключалось.   

Согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей.  В случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. 

В силу п. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 

их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка- одной четвертой, на 

двух детей- одной трети, на трех и более детей- половина заработка и 

половина доходов родителей. 

Ответчик работает в должности начальника юридического отдела ООО 

«Альфа» располагает доходом в сумме 90 000 руб., что подтверждается 

справкой о его заработной плате от 16.06.2021 года № 73. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 21, ст. 80, п.1 ст. 

81 СК РФ, ст. 23, ст. 131, ст. 132 ГПК РФ  

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть брак, заключенный между Калининой Марией Сергеевной и 

Кальмусом Арсением Ивановичем. 

2. Взыскать с Кальмуса Арсения Ивановича в пользу Калининой Марии 

Сергеевны алименты на содержание Кальмус Арины Арсеньевы, 08.03.2017 

года рождения в размере одной четвертой от всех видов заработка и иного 

дохода ежемесячно, а именно 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб., 

начиная с даты подачи заявления до его совершеннолетия. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Квитанция о направлении иска ответчику; 

2. Свидетельство о регистрации брака; 
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3. Свидетельство о рождении; 

4. Справка с места работы ответчика; 

5. Квитанция об оплате госпошлины. 

 

«25» июня 2021 г.                                                      Подпись: Калинина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Признаки демократии: 
 

 

 

 

 

  

Равенство всех перед законом 

Разделение властей 

Политический плюрализм 

Периодическая выборность основных 
органов государства 

Защита права отдельных личностей и 
меньшинства 

Гарантия права и свобод граждан 

Гласность деятельности 
государственных органов  

Суверенитет народа (источник власти - 
народ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы демократии 

Прямая  Представительная 

Институтами прямой демократии, 
в рамках которой народ 
непосредственно принимает 
политические решения и 
осуществляет свою власть, 
являются выборы и референдумы. 

Представительная демократия 
проявляется в возможности 
осуществлять власть через своих 
представителей в различных 
государственных органах. 
Особую роль среди них играет 
парламент – высший 
законодательный и 
представительный (выборный) 
орган власти в стране. 

Представители, избранные в 
законодательные и иные органы, 
ответственны перед избирателями 
за эффективность решения общих 
политических, правовых проблем 
и др. 

К таким институтам можно 
отнести собрания, митинги, 
шествия, демонстрации, 
пикетирования, обращения в 
органы власти (петиции) и 
народное обслуживание 
важнейших вопросов  


