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1. Субъекты, содержание и объект 
процессуальных правоотношений

Гражданские процессуальные 
правоотношения – отношения, возникающие 
между субъектами гражданского судопроизводства 
по гражданским делам, регулируемые гражданским 
законодательством РФ. 

Моментом возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений является 
обращение с исковым заявлением, заявлением в суд 
лица, чье право нарушено, и факт вынесения 
судьей определения о возбуждении гражданского 
производства по делу. 



Существует спорное мнение о моменте возникновения 
гражданских процессуальных правоотношений. 

Моментом возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений является обращение с исковым заявлением 
лица, чье право нарушено, при этом не имеет значения, 
вынесено ли определение о возбуждении гражданского 
судопроизводства или об отказе в его принятии. 

Сторонники первой теории утверждают, что гражданские 
процессуальные правоотношения возникают только после 
факта вынесения судьей определения о возбуждении 
гражданского производства по делу, т.е. после совершения 
судьей определенных процессуальных действий, что должно 
повлечь возбуждение гражданского судопроизводства и 
иметь процессуальное продолжение. Принося исковое 
заявление в суд, лицо, чье право нарушено, ожидает ответа 
в течение 5 дней согласно ст. 133 ГПК РФ. Судья в течение 
5 дней принимает решение о принятии, отказе в принятии, 
возвращении или оставлении искового заявления без 
движения. В любом из названных случаев судьей выносится 
определение. 



Сторонники второй теории возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений считают, что они могут 
возникнуть только в одном случае – при принятии 
искового заявления и возбуждении гражданского 
производству по делу. А как же быть в других случаях: 
возвращение, отказ, оставление искового заявления без 
движения? Неужели в данный момент не возникают 
гражданские процессуальные правоотношения? 
Представляется, что гражданские процессуальные 
правоотношения возникают при обращении в суд лица, 
чье право нарушено. С момента обращения лица, чье 
право нарушено, исчисляются процессуальные сроки. По 
истечении сроков, закрепленных процессуальным 
законодательством, суд должен вынести одно из принятых 
им решений. И не важно, что это будет за решение: 
принятие, отказ в принятии, возвращение или оставление 
без движения искового заявления, но гражданские 
процессуальные правоотношения уже имели место быть. 



Если гражданские процессуальные правоотношения 
возникают только с вынесением определения о 
принятии искового заявления и возбуждением 
гражданского производства по делу, тогда встает 
вопрос о том, возникают ли гражданские 
процессуальные правоотношения при подаче жалобы 
на вынесенное определение судьи о непринятии 
искового заявления? Конечно, возникают. Возникнут 
ли гражданские процессуальные правоотношения при 
подаче частной жалобы на не вынесенное вовремя 
определение суда? Конечно, возникнут. Почему же в 
данных случаях гражданские процессуальные 
правоотношения возникают, а при принесении 
искового заявление лицом, чье право нарушено, 
правоотношения не возникают? При возникновении 
гражданских процессуальных правоотношений лицо, 
чье право нарушено, приобретает совокупность 
процессуальных прав и обязанностей. 



Если предполагать, что гражданские 
процессуальные правоотношения возникают при 
вынесении определения судом о принятии искового 
заявления и возбуждении гражданского 
производства по делу, тогда как рассматривать 
право лица, подавшего исковое заявление, вернуть 
поданное исковое заявление, его обязанность 
оплатить государственную пошлину (так как без 
уплаты госпошлины исковое заявление будет 
оставлено судом без движения)? 

Исходя из всего вышесказанного следует, что 
гражданские процессуальные правоотношения 
возникают в момент принятия искового заявления в 
суде.



Предпосылки возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений

Для возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений необходимо три предпосылки:

1) норма гражданского процессуального права;
2) наличие юридического факта;
3) правосубъектность участников правоотношений.
Норма права – исходящее от государства и им охраняемое 

общеобязательное, формально-определенное предписание, 
выраженное в виде правила поведения или отправного 
установления и являющееся государственным регулятором 
общественных отношений. Применительно к гражданскому 
процессуальному праву (в частности, к гражданским 
процессуальным правоотношениям) норма права предполагает 
установленную законом подведомственность того или иного 
дела суду общей юрисдикции или мировому судье. Однако на 
основании существования нормы права гражданские 
процессуальные правоотношения возникнуть не могут, 
необходимо совершение субъектом гражданских 
процессуальных правоотношений конкретного действия 
(бездействия). 



Действие (бездействие) также может быть 
предпосылкой возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений только при условии, 
если оно носит правовой характер, т.е. правоотношение 
стало юридическим фактом. 

Юридический факт, порождающий гражданские 
процессуальные правоотношения, должен быть выражен 
в виде действия суда (например, возбуждение 
гражданского производства по делу). Действие суда как 
выражение юридического факта носит письменный 
характер. Так, смерть лица, участвующего в гражданском 
судопроизводстве, не влечет процессуально-правовых 
последствий, а для их наступления необходимо 
вынесение судом определения о приостановлении или 
прекращении производства по делу. В отличие от 
материальных правовых отношений в процессуальных 
правоотношениях основанием возникновения, изменения 
или прекращения отношений не является договор между 
судом и сторонами судопроизводства.



Для возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений, кроме нормы права и 
юридического права, необходима и третья 
предпосылка – гражданская правоспособность. 

Гражданская процессуальная 
правоспособность – предоставление субъекту 
отношений совокупности прав, которыми он может 
воспользоваться в процессе правоотношений, и круг 
обязанностей, которые субъект должен исполнять. 
Гражданская правоспособность определяется 
законодательством для каждого субъекта 
отношений. Гражданской правоспособностью 
обладают физические лица, юридические лица, 
общественные организации, трудовые коллективы.

 Правоспособность государственных органов, 
органов местного самоуправления, прокуроров 
определяется специальным федеральным 
законодательством.



Гражданско-процессуальная дееспособность

Для того чтобы воспользоваться гражданской 
процессуальной правоспособностью, т.е. осуществлять 
процессуальные права и нести процессуальные 
обязанности, необходимо обладать процессуальной 
дееспособностью. Согласно ст. 37 ГПК РФ гражданская 
процессуальная дееспособность – способность своими 
действиями осуществлять процессуальные права, 
выполнять процессуальные обязанности и поручать 
ведение дела в суде представителю. 

Гражданская процессуальная дееспособность 
принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 
возраста 18 лет, и организациям. Несовершеннолетний 
может лично осуществлять свои процессуальные права и 
выполнять процессуальные обязанности в суде со 
времени вступления в брак или объявления его 
полностью дееспособным (эмансипация). 



Согласно ст. 21 ГК РФ приобретенная в результате 
заключения брака дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 
лет. При признании брака недействительным суд может 
принять решение об утрате несовершеннолетним 
супругом полной дееспособности с момента, 
определенного судом. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, по делам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных 
правоотношений, несовершеннолетний в возрасте от 14 
до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы. Однако суд вправе 
привлечь к участию в таких делах законных 
представителей несовершеннолетних. Права, свободы и 
законные интересы несовершеннолетних, не достигших 
возраста 14 лет, а также граждан, признанных 
недееспособными, защищают в процессе их законные 
представители – родители, усыновители, опекуны, 
попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом. 



Момент возникновения гражданской 
процессуальной правоспособности и дееспособности 
у физических и юридических лиц не совпадает. 

Моментом возникновения гражданской 
процессуальной правоспособности у физического 
лица является факт рождения, у юридического лица 
– возникновения юридического лица (внесения 
записи в ЕГРЮЛ). 

Моментом возникновения гражданской 
процессуальной дееспособности у физического 
лица является достижение восемнадцатилетнего 
возраста, у юридического лица – возникновения 
юридического лица (внесения записи в ЕГРЮЛ). 



Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений

Субъектами гражданских процессуальных 
правоотношений являются физические и юридические 
лица, наделенные законом определенными 
процессуальными правами и обязанностями в 
соответствии с их положением в деле. В зависимости от 
активности участия лиц выделяют три группы:

1) лица, осуществляющие правосудие (к ним относятся 
суды первой инстанции, суды второй инстанции, суды 
надзорной инстанции, секретари судебного заседания);

2) лица, участвующие в осуществлении правосудия 
(истец, ответчик, заявитель, заинтересованное лицо, 
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований, прокурор, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления);

3) лица, содействующие отправлению правосудия 
(свидетели, эксперты, переводчики, специалисты и т.д.).



Суд как основной участник гражданских 
процессуальных правоотношений

Обязательным участником гражданских 
процессуальных правоотношений является суд. Суд 
является субъектом государственной власти, призванным 
осуществлять правосудие. Согласно ст. 14 ГПК РФ суд 
может выступать в качестве единоличного 
органа (если гражданское производство по делу ведется 
в суде первой инстанции) и коллегиального 
органа (при рассмотрении дела в кассационном порядке, 
в порядке судебного надзора). 

При коллегиальном органе в состав суда входят трое 
профессиональных судей, один из которых является 
судьей – председательствующим. В суде надзорной 
инстанции в состав входят судья – 
председательствующий и не менее двух 
профессиональных судей. Вопросы, возникающие при 
рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, 
разрешаются судьями большинством голосов. 



Никто из судей не вправе воздержаться от 
голосования. Председательствующий голосует 
последним. Судья, не согласный с мнением большинства, 
может изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении 
принятого по делу решения суда не оглашается. 

Основной задачей суда является осуществление 
правосудия по гражданским делам в сроки, 
установленные законом в целях правильного разрешения 
дела для защиты нарушенных прав и свобод лица, 
обратившегося за защитой в суд.

Все участники гражданского производства по делу 
осуществляют свои действия под контролем суда. Суд 
направляет процессуальную деятельность участников 
процесса и содействует им в осуществлении их 
процессуальных прав и процессуальных обязанностей. 
Все требования, предъявляемые судом во время 
гражданского процесса, обязательны для всех 
участников процесса.



С целью обеспечения справедливого и объективного 
рассмотрения любого дела процессуальный кодекс 
регламентирует отводы судьи в гражданском деле, 
порядок отвода и его основания.

Отвод может быть заявлен как судье, так и другим 
участниками судебного разбирательства, в частности 
прокурору, эксперту, переводчику, секретарю 
судебного заседания. Такая мера направлена на 
защиту интересов и прав участников дела и 
содействует повышению авторитета суда, как 
института судебной власти.

Однако, для отвода судьи или, при коллегиальном 
разрешении спора, полного судебного состава и 
участников судебного дела необходимы веские 
причины. Поэтому, федеральное законодательство 
определяет, как четкий перечень оснований, 
предусмотренных для отводов, так и порядок их 
применения. 



Основания отводов судье
Согласно ГПК РФ судья не вправе разрешать 

споры, когда:
• его связывают родственные отношения, усыновление, 

попечительство, опека или брачные узы с любой из 
сторон гражданского дела;

• он заинтересован в исходе дела;
• он представляет или представлял раньше интересы 

одной из сторон;
• он уже рассматривал этот спор в первой или второй 

судебной инстанции;
• он участвовал раньше в деле как переводчик, эксперт, 

прокурор, секретарь заседания;
• имеются серьезные причины, вызывающие недоверие в 

его справедливости и объективности при рассмотрении 
гражданского дела.



Кроме этого, состав суда не может включать лиц, 
состоящих в родстве между собой.

Для отвода судьи необходимо сделать устное либо 
письменное заявление об отводе судьи.

Следует заметить, ходатайство, которое не 
подтверждается фактами предвзятости или 
заинтересованности судьи в результате 
рассматриваемого дела, не является причиной для 
его отвода. Но при этом отказ судьи от рассмотрения 
заявления об отводе служит причиной для отмены 
принятого решения.

Поскольку повторное участие судьи при 
разрешении этого же спора может повлечь 
негативные последствия, законодатель исключает 
его повторное участие в деле. 



Порядок разрешения отводов судье
После того как объявлен состав суда и участников 

дела, судья (председательствующий коллегии) обязан 
разъяснить лицам, участникам гражданского дела, их 
права заявлять отводы.

Если участие судьи в рассмотрении дела исключено, 
он самостоятельно обязан разрешить вопрос о 
самоотводе.

Отвод заявляется на подготовительной стадии 
судебного процесса. В случае если ввиду объективных 
причин отвод судье не мог быть заявлен на стадии 
подготовки, допускается его заявление на более 
поздних стадиях процесса.

Все участники процесса могут высказать свое 
мнение по поводу заявленного отвода суду.

До разрешения вопроса об отводе, судья имеет 
право совершать неотложные процессуальные 
действия, к примеру, обеспечение доказательств по 
гражданскому делу.



Закон определяет состав суда, разрешающий отвод:
• при единоличном рассмотрении – разрешается самим судьей
• при отводе нескольких судей или полного состава – 

разрешается полным составом судей большинством голосов
• при коллегиальном рассмотрении – разрешается коллегией 

без участия отводимого судьи
Возражения на отводы судье могут быть изложены 

в апелляционной жалобе на решение суда, поскольку частная 
жалоба в таких случаях не допускается.

После удовлетворения ходатайства об отводе, суд 
выносит определение о передаче дела другому составу 
суда. Рассмотрение новым составом суда будет 
отложено, так как требуется время на ознакомление с 
материалами гражданского дела.

В случае, когда новый состав суда сформировать 
невозможно, дело передается в вышестоящий орган для 
последующей передачи его в другой суд. 



Отводы других участников гражданского дела
Для полного, всестороннего и правильного исследования 

обстоятельств при рассмотрении гражданских дел 
необходима объективность и беспристрастность всех его 
участников. Закон предусматривает не только отводы судьи, 
но и любого из участников судебного процесса.

Специалист, эксперт, переводчик, прокурор, секретарь 
судебного заседания не могут участвовать при рассмотрении 
дела по тем же основаниям, что судья.

Кроме этого, не допускается участие указанных лиц 
ввиду служебной или какой-либо зависимости от 
заинтересованных в исходе дела лиц.

Не могут принимать участие в деле специалисты 
(эксперты), проводившие экспертизы по гражданскому делу, 
материалы которой являются основанием для иска. Однако 
не допускаются отводы ввиду профессиональной 
некомпетентности эксперта или специалиста, поскольку этот 
вопрос решается при выборе этого лица.

При наличии оснований для отвода перечисленные 
участники гражданского дела обязаны заявить самоотвод.



В случаях, когда самоотвод заявлен не был, по 
тем же основаниям любым заинтересованным 
лицом может быть заявлено ходатайство об отводе 
того или иного участника:
• заявление об отводе прокурора
• заявление об отводе секретаря судебного заседания
• заявление об отводе переводчика
• заявление об отводе специалиста, эксперта

При удовлетворении заявления об отводе 
эксперта, переводчика, специалиста, прокурора, 
секретаря судебного заседания в процесс 
привлекаются другие лица.



Объект и содержание гражданских процессуальных 
правоотношений

Исходя из общей теории права, объектом любого 
правоотношения является то, на что направлено это 
правоотношение. Такое определение объекта 
правоотношения вполне применимо и к гражданским 
процессуальным правоотношениям.

Рассматривая вопрос об объекте гражданских 
процессуальных правоотношений, следует различать 
общий объект всей системы процессуальных отношений по 
конкретному гражданскому делу и специальные объекты 
каждого элементарного правоотношения в отдельности.

Общим, объектом всей системы процессуальных 
правоотношений по тому или иному конкретному делу 
является материально-правовой спор или охраняемый 
законом интерес, который суд должен разрешить или 
защитить.

Специальный объект элементарного правоотношения – 
результат, достигаемый в процессе осуществления 
конкретного правоотношения. 



Например, процессуальное правоотношение, 
связывающее суд со свидетелем, направлено на 
получение от свидетеля сведений о существенных для 
дела фактах. Процессуальное правоотношение между 
судом и истцом направлено на получение объяснения по 
делу об исковом требовании и его обосновании. Объектом 
процессуального правоотношения между судом и 
экспертом является основанное на специальных знаниях 
заключение о существенных для дела фактах и т.д.

Содержание гражданских процессуальных правоотношений 
определяется представителями теории гражданского 
процессуального права не однозначно. 

Например, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот, К.И. Комиссаров, В.М. 
Семенов считают, что содержанием гражданских процессуальных 
правоотношений являются процессуальные права и обязанности 
их субъектов. А.А. Мельников полагал, что содержанием 
процессуальных правоотношений является поведение субъектов, 
т.е. действия, совершаемые в процессе осуществления их прав и 
обязанностей.



Но процессуальные права и обязанности как мера 
возможного и должного поведения – категории 
абстрактные. Они реализуются только путем совершения 
процессуальных действий и потому неразрывно связаны с 
поведением субъектов процессуальных правоотношений.

 Это является основанием для вывода о том, что 
содержанием гражданских процессуальных 
правоотношений являются как процессуальные права и 
обязанности субъектов отношений, так и процессуальные 
действия по их реализации.



 2. Понятие и признаки лиц, участвующих в 
гражданском процессе

В состав лиц, участвующих в деле, входят лица, 
обратившиеся в суд за защитой своих прав и законных 
интересов. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ лицами, 
участвующими в деле, признаются стороны (истец и 
ответчик), третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования, третьи лица, не заявляющие самостоятельного 
требования, заявители, заинтересованные лица, прокурор, 
лица, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц или вступающие в процесс для дачи 
заключения (органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, граждане). 

В случаях, предусмотренных законом, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации или граждане вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц.



Заявление в защиту законных интересов 
недееспособного или несовершеннолетнего 
гражданина в этих случаях может быть подано 
независимо от просьбы заинтересованного лица или 
его законного представителя. Лица, подавшие 
заявление в защиту законных интересов других лиц, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут 
все процессуальные обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового 
соглашения и обязанности по уплате судебных 
расходов. В случае отказа органов, организаций или 
граждан поддерживать требование, заявленное ими 
в интересах другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается. При отказе истца от иска 
суд прекращает производство по делу, если это не 
противоречит закону или не нарушает права и 
законные интересы других лиц (ст. 46 ГПК РФ).



Государственные органы, органы местного 
самоуправления до принятия решения судом первой 
инстанции вступают в дело по своей инициативе или 
по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях осуществления 
возложенных на них обязанностей и защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц или 
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований. 

Суд также по своей инициативе может привлечь к 
участию в деле государственный орган или орган 
местного самоуправления для достижения защиты 
прав, свобод и законных интересов других лиц или 
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований (ст. 46 ГПК РФ).



Истцом в гражданском процессуальном 
праве именуется лицо, обратившееся в суд 
за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов. Лицо, которое привлекается в суд 
для ответа на принесенное истцом исковое 
заявление, называется ответчиком. 

Что касается особого производства и 
производства по делам, вытекающим из 
публичных правоотношений, то стороной, 
чье права нарушено или оспорено, 
называется заявитель, стороной, которая 
привлекается для ответа, 
называется заинтересованным лицом.



Права и обязанности лиц, участвующих в деле

Статья 35 ГПК РФ определяет круг прав и 
обязанностей лиц, участвующих в деле. 

Лица, участвующие в деле, имеют право:
1) знакомиться с материалами дела;
2) делать выписки из них;
3) снимать копии;
4) заявлять отводы;
5) представлять доказательства и участвовать в их 

исследовании;
6) задавать вопросы другим лицам, участвующим в 

деле, свидетелям, экспертам и специалистам;
7) заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств;
8) давать объяснения суду в письменной и устной 

форме;
9) приводить свои доводы по всем возникающим в 

ходе судебного разбирательства вопросам;



10) возражать относительно ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в деле;

11) обжаловать судебные постановления и 
использовать предоставленные законодательством о 
гражданском судопроизводстве другие процессуальные 
права.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами.

 
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные 

обязанности, установленные ГПК РФ и иными 
федеральными законами. При неисполнении 
процессуальных обязанностей наступают последствия, 
которые предусмотрены законодательством о 
гражданском судопроизводстве. 

Например, при повторной неявке надлежащим образом 
извещенного свидетеля без уважительной причины, суд 
имеет право наложить штраф на свидетеля.



Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе

В своем исковом заявлении истец должен указать ответчика, 
т.е. лицо, к которому он предъявляет свои материально-правые 
требования. В процессе гражданского судопроизводства может 
выясниться, что истец предъявил исковые требования к лицу, не 
являющемуся нарушителем прав, свобод и законных интересов. 
Таким образом, ненадлежащий ответчик – лицо, к которому 
ошибочно предъявлены истцом материально-правовые 
требования. В таких ситуациях возможна замена ненадлежащего 
ответчика посредством вынесения определения суда. Суд при 
подготовке дела или во время его разбирательства в суде 
первой инстанции может допустить по ходатайству истца замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим. Однако после замены 
ненадлежащего ответчика на надлежащего подготовка и 
рассмотрение дела производится с самого начала (ст. 41 
ГПК РФ). В случае, если истец не согласен на замену 
ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает 
дело по предъявленному иску. Стоит отметить, что суд вынесет 
судебное решение не в пользу истца, точнее, будет вынесен 
отказ по предъявленным исковым требованиям ввиду 
ненадлежащего ответчика.



В ст. 36 ГПК РСФСР предусматривалась замена 
ненадлежащей стороны. Суд, установив во время 
разбирательства дела, что иск предъявлен не тем 
лицом, которому принадлежит право требования, или 
не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, 
может с согласия истца, не прекращая дела, 
допустить замену первоначального истца или 
ответчика надлежащим истцом или ответчиком. Если 
истец не согласен на замену его другим лицом, то это 
лицо может вступить в дело в качестве третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования на 
предмет спора, о чем суд извещает данное лицо. 
Если истец не согласен на замену ответчика другим 
лицом, суд может привлечь это лицо в качестве 
второго ответчика. Таким образом, согласно нормам 
ГПК РСФСР в ходе гражданского производства можно 
было заменить не только ненадлежащего ответчика, 
но и ненадлежащего истца. 



Данное положение не нашло закрепления 
в ГПК РФ по следующей причине. 
Обращение в суд с исковым заявлением 
является неотъемлемым правом истца.

 Каждый может обратиться за судебной 
защитой, если он считает, что его права, 
свободы и законные интересы нарушены.

 Если лицо, обратившееся в суд, не 
подразумевало, что у него отсутствует право 
на предъявление субъективного иска, суд 
должен это ему разъяснить. 

В дальнейшем на ненадлежащего истца 
будут возложены все процессуальные 
расходы.



Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора

Согласно ст. 42 ГПК РФ третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования относительно предмета 
спора, могут вступать в дело до принятия судебного 
постановления судом первой инстанции. Они пользуются 
всеми правами и обязаны исполнять все процессуальные 
обязанности истца (следует сделать вывод, что третьи 
лица, заявляющие самостоятельные требования, не могут 
вступать в дело, которое находится в суде второй 
инстанции, так как оспорить судебное решение на 
предмет законности и обоснованности могут только те 
лица, которые в нем участвовали). В отношении лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, судья выносит определение о 
признании их третьими лицами в рассматриваемом 
деле или об отказе в признании их третьими лицами, 
на которое может быть подана частная жалоба.



При вступлении в дело третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета 
спора, рассмотрение дела начинается заново. 
Законодателем вопрос о том, кто является ответчиком 
перед третьим лицом, заявляющим самостоятельные 
требования относительно предмета спора, не решен. 
Верховный Суд РСФСР придерживался следующей точки 
зрения: 

предъявление иска третьим лицом, заявляющим 
самостоятельные требования относительно предмета 
иска, возможно как к одной из первоначальных сторон, 
так и к двум сторонам одновременно. 

По своей природе третье лицо, заявляющее 
самостоятельные требования относительно предмета 
спора, является не кем иным, как истцом, а в 
соответствии с этим пользуется всеми процессуальными 
правами и обязанностями истца в гражданском 
судопроизводстве. Требования третьего лица в 
отношении предмета спора не должны иметь те же 
основания, что и у первоначального истца. 



Интересы третьего лица, указанные в 
предъявляемом требовании относительно предмета 
спора, должны быть взаимоисключающими с 
интересами первоначального истца, иначе суд 
вынесет определение об отказе в признании их 
третьими лицами, заявляющими самостоятельные 
требования относительно предмета спора. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельного 
требования относительно предмета спора, не могут 
быть привлечены судом к участию в деле.



Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут вступать в дело на стороне 
истца или ответчика до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления по делу, если оно может повлиять на 
их права или обязанности по отношению к одной из сторон. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут быть привлечены к 
участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований, пользуются процессуальными 
правами и несут процессуальные обязанности стороны, которой 
они были привлечены к участию. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельного требования относительно предмета спора, не 
пользуются правом на изменение основания или предмета иска, 
увеличение или уменьшение размера исковых требований, 
отказа от иска, признания иска или заключения мирового 
соглашения, а также на предъявление встречного иска и 
требования принудительного исполнения судебного решения 
(ст. 43 ГПК РФ). 



О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета 
спора, выносится определение суда. Так же как и при 
вступлении в гражданское судопроизводство третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, дело рассматривается с 
самого начала. Процессуальное положение третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований, 
не совпадает полностью с процессуальным 
положением истца, ответчика, соучастников. Отличие 
состоит в том, что стороны являются субъектами 
спорных правоотношений. Каждый из соистцов 
связан правоотношением с ответчиком, каждый из 
соответчиков связан правоотношениями с 
истцом. Связь соучастников по правоотношению с 
другой стороной означает, что они обладают 
взаимными субъективными правами и юридическими 
обязанностями. 



Третье лицо, не заявляющее самостоятельного 
требования относительно предмета спора, находится 
за пределами основного спорного материального 
правоотношения и не является его субъектом.

 Именно потому, что третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований относительно предмета 
спора, не является субъектом основного спорного 
правоотношения, законодатель не наделил его 
рядом процессуальных прав, принадлежащих 
сторонам.



Участие прокурора в гражданском процессе
Прокурор является самостоятельным участником 

гражданского процесса. Участие прокурора в гражданском 
процессе регламентируется положениями Конституции РФ, 
Федеральным законом от 17 января1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации». В целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства прокурор 
осуществляет (согласно ст. 1 ч. 2 ФЗ «О прокуратуре РФ»):

1) надзор за исполнением законов, за соответствием законам 
правовых актов, издаваемых государственными органами, 
органами местного самоуправления (предметом надзора являются 
соблюдение норм Конституции РФ, исполнение законов, 
действующих на территории РФ);

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина государственными органами, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями;

3) надзор за исполнением законов судебными приставами и 
т. д.



Воздействие в какой-либо форме федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, средств 
массовой информации, их представителей, а также 
должностных лиц на прокурора с целью влияния на 
принимаемое им решение или воспрепятствование в 
какой-либо форме его деятельности недопустимо (ст. 5 ч. 
1 ФЗ «О прокуратуре РФ»).

Полномочия прокурора, участвующего в судебном 
рассмотрении дел, определяются процессуальным 
законодательством РФ, в частности ГПК РФ.

Прокурор в соответствии с процессуальным 
законодательством РФ вправе обратиться в суд с 
заявлением или вступить в дело в любой стадии 
процесса, если этого требует защита прав граждан и 
охраняемых законом интересов общества или 
государства.



Таким образом, прокурор может участвовать в 
гражданском процессе в двух случаях:

1) обращаться в суд с заявлением в защиту прав и 
свобод и законных интересов других лиц;

2) вступать в процесс для дачи заключения по делу.
В ст. 45 ГПК РФ предусматривается участие прокурора 

в гражданском судопроизводстве. 
Прокурор вправе обратиться с заявлением в суд о 

возбуждении гражданского производства по делу в 
защиту прав, свобод и законных интересов в отношении:

1) неопределенного круга лиц;
2) интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований;
3) гражданина, если только гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд 
(случаи невозможности участия в гражданском 
производстве по делу устанавливает суд).



Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми 
процессуальными правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 
расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного 
в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела 
по существу продолжается, если это лицо или его законный 
представитель не заявят об отказе от иска.

При отказе истца от иска суд прекращает производство по 
делу, если оно не противоречит закону или не нарушает права 
и законные интересы других лиц. Что касается вступления 
прокурора в процесс для дачи заключения по делу, то ГПК РФ 
определены категории дел, по которым прокурор должен 
дать свое заключение: по делам о выселении, 
восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
российским законодательством, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, 
извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не 
является препятствием к разбирательству дела.



В свою очередь, в ГПК РСФСР положение 
прокурора не было ограничено: он мог свободно 
вступать в любую стадию гражданского 
судопроизводства, если этого требовало охрана 
государственных или общественных интересов или 
прав и охраняемых законом интересов граждан.

 Прокурор не нес никаких процессуальных 
обязанностей по отношению к истцу, ответчику. 

В целом участие прокурора в гражданском 
процессе РСФСР носило привилегированный 
характер: он первым выступал в судебных прениях, 
вел состязание с ответчиком и т.д.



3. Процессуальное соучастие, 
процессуальное правопреемство

В нормах ГПК РФ, как и в ГПК РСФСР, предусматривается 
участие в деле нескольких истцов и нескольких ответчиков 
(ст. 40 ГПК РФ). Согласно ст. 35 ГПК РСФСР иск может 
быть предъявлен совместно несколькими истцами к 
нескольким ответчикам. Каждый из истцов или 
ответчиков по отношению к другой стороне выступает в 
процессе самостоятельно. Законодатель в ГПК РСФСР не 
указывает оснований, допускающих процессуальное 
соучастие. Инициатива соединения исков в одно 
производство может исходить как от сторон, так и от суда. 

Процессуальное участие согласно ГПК РФ 
допускается в трех случаях:

1) если предметом спора являются общие права или 
обязанности нескольких истцов или ответчиков;

2) если права и обязанности нескольких истцов или 
ответчиков имеют одно основание;

3) если предметом спора являются однородные права и 
обязанности.



Соучастники могут поручить ведение дела одному из 
соучастников. В случае невозможности рассмотрения 
дела без участия соответчика или соответчика в связи с 
характером спорного правоотношения суд привлекает его 
или их к участию в деле по своей инициативе. После 
привлечения соответчика или соответчиков подготовка и 
рассмотрение дела производятся с самого начала. 

Как в ГПК РСФСР, так и ГПК РФ выделяют две формы 
соучастия: необходимое соучастие (обязательное) и 
факультативное соучастие. 

Обязательное соучастие 
характеризуется привлечением в процесс всех 
заинтересованных в деле лиц для более правильного 
вынесения решения. В данном случае суд рассматривает 
все требования истцов к соответчикам. 

Факультативное соучастие возникает по усмотрению 
суда или сторон. В случаях факультативного соучастия 
суд имеет право выделить отдельное требование в 
самостоятельное производство как по своей инициативе, 
так и по инициативе сторон.



Правопреемство в гражданском процессе
Бывают случаи, когда одна из сторон гражданского 

судопроизводства выбывает из процесса (умирает гражданин, 
юридическое лицо подлежит реорганизации, возникают уступка 
требований, перевод долга и другие случаи перемены лиц в 
обязательствах). Для того чтобы не прекращалось гражданское 
судопроизводство и могла реализоваться главная задача 
гражданского процесса – защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов, в гражданском 
процессуальном праве предусмотрен институт процессуального 
правопреемства, т.е. допускается замена выбывшей стороны ее 
правопреемником. Правопреемство возможно на любой 
стадии гражданского судопроизводства. Все действия, 
совершенные до вступления правопреемника в процесс, 
обязательны для него в той мере, в какой они были бы 
обязательны для лица, которое правопреемник заменил. При 
вступлении правопреемника в гражданское производство по 
делу суд выносит определение о замене выбившей стороны или 
об отказе в замене правопреемника. На указанное определение 
может быть подана частная жалоба в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. 



Процессуальное правопреемство невозможно только 
в том случае, когда материальные притязания и обязанности 
выбывшего истца основаны на правах и обязанностях, 
которое неразрывно связаны с личностью выбывшего истца 
и не могут передаваться посредством правопреемства (об 
установлении факта отцовства, о восстановлении на работе, 
защите чести и достоинства и т.д.). 

Стоит также отметить, что независимо от того, на какой 
стадии гражданского производства по делу вступает 
правопреемник, дело продолжается с той стадии, на которой 
было приостановлено с необходимостью правопреемства. 
Поэтому правопреемник не вправе требовать повторного 
допроса свидетеля, исследования доказательств, повторной 
экспертизы и т.д.

 Представляется необходимым также отметить, что, 
вступая в гражданское производство по 
делу, правопреемник обязан представить доказательства 
своего преемства (свидетельство о праве наследования, 
документы реорганизации юридического лица).



Список используемой литературы

*Конституция Российской Федерации.

*Гражданский процессуальный кодекс РФ.

*Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 2002.

*Бойцова В.В. Служба защиты прав и гражданина: Мировой 
опыт. – М., 2001.

*Витрук Н.В. Конституционное правосудие. – М., 2002.

*Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2003.

*Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. - М., 2002.

*Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. – 
М., 2003.

*Комментарий к Конституции РФ. – М., 2000.



Спасибо за внимание!!!


