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Введение 

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод, а 

также право обжалования решений и действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц в судебном порядке1. Это право в случае 

нарушения гражданских прав граждане реализуют путем обращения с иском, 

заявлением в суд общей юрисдикции для рассмотрения по правилам 

гражданского процессуального кодекса2.  Все участники судопроизводства 

по конкретному  гражданскому делу являются субъектами гражданских 

процессуальных правоотношений, возникших в связи с его  рассмотрением. 

Исходя из того, что предметом судебного разбирательства служит спорное 

материальное правоотношение, в котором обязательно действуют две 

стороны и между которыми ведется спор о праве. Следовательно, один из 

субъектов  спорного правоотношения выступает в качестве предполагаемого 

обладателя спорного права, а другое лицо - предполагаемый  нарушитель 

прав и обязанностей  лица обратившегося с заявлением в суд. Безусловно, 

стороны в гражданских процессуальных отношений занимают особое место 

среди субъектов и являются главными действующими лицами, 

участвующими при рассмотрении гражданского дела.  Основной  чертой  

отличающей стороны друг от друга является - наличие  юридической  

заинтересованности  в исходе  гражданского  дела.  С целью  защиты  прав  и 

охраняемых   законом интересов  стороны   наделены  правом  принимать  

активное  участие в судопроизводстве  при  рассмотрении  судом   всех  

материально-правовых  и процессуальных  вопросов по делу. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) ст.45 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/e8d3411eef83427471ae3409d62570cd0ae3b62a/ 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018)  
ст.35 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/bded603d39a79338af466fd4e08ab0925a3f8f69/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/e8d3411eef83427471ae3409d62570cd0ae3b62a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/e8d3411eef83427471ae3409d62570cd0ae3b62a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/bded603d39a79338af466fd4e08ab0925a3f8f69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/bded603d39a79338af466fd4e08ab0925a3f8f69/
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Цель данной работы- изучение темы «Стороны в гражданском процессе», 

исследование правового положения в гражданском процессе и уяснение для 

себя основных положений по данной теме. 

  Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. описать понятие сторон; 

2. изучить процессуальные права и процессуальные обязанности 

сторон; 

3. охарактеризовать процессуальное соучастие; 

4. раскрыть понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в деле и 

т. д. 
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Глава 1. Стороны в гражданском процессе 

1.1. Состав участников гражданского процесса 

Прежде чем говорить о сторонах в гражданском процессе, безусловно, 

стоит обратить внимание на всех участников гражданского процесса. Все 

участники гражданского процесса пользуются разными процессуальными 

правами, следовательно,  занимают различное положение, что имеет 

значение в отношении влияния их на ход процесса и для достижения 

конечной его цели. 

Таким образом, Треушников М.К. разделил всех участников 

гражданского процесса на три группы. К первой- относится суд. Правовое 

положение суда определяется тем, что он руководит ходом процесса и 

обеспечивает осуществление лицами участвующих в деле своих прав и 

обязанностей, выносит судебные постановления, которыми спор в 

гражданском деле разрешается по существу. Вторую группу участников 

гражданского процесса составляют лица, участвующие в деле. Гражданское 

процессуальное законодательство не дает общего определения понятия лиц, 

участвующих в деле, ограничиваясь лишь перечислением состава лиц, 

участвующих в деле (ст. ст. 34, 38, 42 - 43, 45 -47 ГПК РФ). Согласно закону 

лицами, участвующими в деле, являются стороны; третьи лица; прокурор; 

лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом 

интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 

основаниям, предусмотренным ст. ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ; заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства и делам, 

возникающим из публичных правоотношений (этого производства уже нет – 

по КАС РФ). Третью группу участников гражданского процесса называют 

"лицами, содействующими осуществлению правосудия". К их числу 

относятся свидетели, эксперты, переводчики, судебные представители.1 

                                                           
1Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К. 
Треушникова. — М.: Статут, 2014. 
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Лицами, участвующими в деле, являются те участники процесса, 

обладающие определенными процессуальными правами и несущие 

процессуальные обязанности, которые своими действиями могут влиять на 

ход и развитие процесса. Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, 

что лица, участвующие в деле являются основными участниками 

гражданского процесса, а также следует подчеркнуть, что неправильное их 

определение влечет отмену решения по делу.  

 

1.2. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе 

Понятие сторон гражданского процесса законодательно не закреплен, 

итак, в науке гражданско-процессуального права даны различные, но 

сходные по смыслу понятия сторон.  

Так, по мнению А.А.Мохова «Сторонами в гражданском процессе 

являются участвующие в деле  лица, спор которых о субъективном праве или 

охраняемом законом интересе должен рассмотреть суд.»1 Стороны являются 

основными и наиболее заинтересованными в ходе дела участниками 

гражданского судопроизводства и принятое судом решение оказывает 

прямое влияние на их правовое положение, непосредственно затрагивая их 

материальные права и обязанности.  М.К.Треушников определяет понятие 

сторон, как основных участников гражданского процесса, имеющие 

противоположные материально-правовые интересы, которые противостоят 

друг другу. 

Стороны обладают целым рядом существенных признаков:  

1. гражданско-правовая заинтересованность в разрешении спора; 

                                                                                                                                                                                           
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 
1 Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 
России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhov
a/ © КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
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2. процессуальная заинтересованность в вынесении благоприятного 

решения; 

3. выступление в защиту своих субъективных прав и от своего 

имени;1 

Важно отметить, что в судебной разбирательстве действуют две стороны 

между которыми ведется спор о праве. Следовательно, один из субъектов 

этого спорного отношения будет выступать лицо, заявляющее о том, что его 

права неосновательно нарушены другой стороной- обладатель спорного 

права, а другая сторона будет считаться предполагаемым нарушителем прав 

лица, обратившегося в суд. Итак, к сторонам в гражданском процессе 

относятся истец и ответчик. 

Исходя из вышесказанного можно определить правовое положение 

сторон. Итак, лицо- которое обращается в суд за защитой спорного права 

путем предъявления искового заявления, называется истцом, а лицо, 

привлекаемое к ответу, к которому истец предъявляет свое исковое 

требование, именуется ответчиком. Сторонами в гражданском 

судопроизводстве а именно истцом и ответчиком данные участники 

конкретного спора становятся с момента возбуждения гражданского дела. 

Таким образом, если исходить из сказанного обе стороны являются 

предполагаемыми субъектами в гражданском процессе и окончательный 

ответ на вопрос «Принадлежит ли истцу спорное право и нарушено ли оно 

ответчиком?» может дать только суд.  Стороны участвуют в процессе для 

защиты своих прав и законных интересов и выступают в процессе от своего 

имени. Объединяет стороны то обстоятельство, что суд по гражданскому  

рассматривает и разрешает по существу именно их спор о праве. 

                                                           
1Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) /Под ред. М.К. Треушникова. 
— М.: Статут, 2014.  
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/  
 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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Согласно ч.1, ст.4 ГПК РФ «Суд возбуждает гражданское дело по 

заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов». Но наряду с этим заявление в суд может подать не только лицо, 

которое является субъектом спорного права и выступает в защиту своего 

нарушенного или оспоренного права, но и в порядке предусмотренном 

законе в суд с заявлением о защите чужих интересов, вправе обращаться 

прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации и др. Согласно ч. 2 ст. 38 ГПК РФ лицо, в интересах которого 

дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод 

и охраняемых законом интересов других лиц, извещается судом о возникшем 

процессе и участвует в нем в качестве истца.  

В суд общей юрисдикции прокурор обращается в случае защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан может быть подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Для полного 

рассмотрения вопроса о порядке предъявления прокурором заявления в 

защиту чужих лиц можно обратиться к судебной практике. Так:  «прокурор 

Чкаловского района Нижегородской области, действуя в интересах 

неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным заявлением, 

ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки соблюдения 

законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 

информации посредством выхода в телекоммуникационную сеть интернет 

установлено, что в свободном доступе на Интернет-сайте http://umniy-ya.ru/ 

размещена информация о продаже дипломов, удостоверений, аттестатов и 

т.д. Поскольку информация, размещенная на Интернет-сайте http://umniy-

ya.ru/ прямо не отнесена к информации, в отношении которой Роскомнадзор 
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вправе самостоятельно принять решение, являющееся основанием для 

включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 

Интернет, а также сетевых адресов в единый реестр, необходимо признание 

такой информации в каждом конкретном случае запрещенной к 

распространению. Иной порядок ограничения доступа к данной информации 

не предусмотрен. В целях восстановления нарушенных прав граждан и во 

исполнение действующего законодательства, доступ к вышеуказанному 

сайту необходимо запретить.»1 

В другом деле «заместитель Ртищевского межрайонного прокурора 

Саратовской области (далее - Прокурор) обратился в суд с иском в порядке 

ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц к администрации 

Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского 

муниципального района Саратовской области (далее - администрация 

Краснозвездинского МО) об обязании обратиться в орган, осуществляющий 

регистрацию права собственности на недвижимое имущество с заявлением о 

постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества.»2 

Для того, чтобы быть истцом по конкретному делу, достаточно сослаться 

на заинтересованность в защите своего права или законного интереса. Тот, 

кто обращается за судебной защитой, должен лишь указать (а не доказать), 

что спорное право (охраняемый законом интерес) принадлежит ему. 

Подводя итог сказанному, необходимо признать, что характерными 

признаками сторон являются: 

1. наличие противоположных юридических интересов. В случае 

«слияния» истца и ответчика в одном лице является основанием для 

прекращения производства по делу (например, в случае денежного 
                                                           
1 Судебная практика Чкаловского районного суда об обращении прокурора с заявлением в защиту прав 
неопределенного круга лиц. https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-
s/act-581488887/ 
2 Судебная практика Ртищевского районного суда об обращении прокурора с заявлением в защиту прав 
неопределенного круга лиц https://rospravosudie.com/court-rtishhevskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-
s/act-581773712/ 

https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-581488887/
https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-581488887/
https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-581488887/
https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-581488887/
https://rospravosudie.com/court-rtishhevskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-581773712/
https://rospravosudie.com/court-rtishhevskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-581773712/
https://rospravosudie.com/court-rtishhevskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-581773712/
https://rospravosudie.com/court-rtishhevskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-581773712/
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судебного спора отца с сыном смерть отца повлечет за собой 

ликвидацию процесса, так как сын в результате наследования окажется 

субъектом права требования к самому себе); 

2. ведение сторонами процесса от своего имени; 

3. принятие судебного решения на имя сторон; 

4. распространение силы судебного решения на стороны; 

5. возложение на стороны, по общему правилу, судебных расходов 

Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле лица, 

спор которых о субъективном праве или охраняемом законом интересе суд 

должен рассмотреть и разрешить. 

Учитывая вышеизложенное, трудно не согласиться М.К. Треушниковым, 

который определил понятие каждой из стороны в гражданском процессе. 

Таким образом: 

Истец - это лицо, которое предположительно является обладателем 

спорного права или охраняемого законом интереса и которое обращается в 

суд за защитой, поскольку считает, что его право неосновательно нарушено 

или оспорено ответчиком.  

Ответчик - лицо, которое по заявлению истца либо нарушитель его прав 

и интересов, либо неосновательно, по мнению истца, оспаривает его права и 

которое вследствие этого привлекается к ответу по иску и против которого 

поэтому возбуждается дело.1 

 

 

 

                                                           
1Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К.Треушникова 
— М.: Статут, 2014.  
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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1.3  Процессуальная правоспособность и дееспособность 

При принятии заявления и привлечения лиц к производству 

рассмотрения гражданского спора необходимо решить вопрос о том, 

обладают ли данные лица процессуальной правоспособностью и 

дееспособностью. Для защиты принадлежащих  прав и интересов участники 

материальных правоотношений должны обладать процессуальной 

гражданской правоспособностью и дееспособностью, для того чтобы в ходе 

разбирательства дела не возникала ситуация, при котором субъект 

материального права не мог самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы в суде. Институт гражданского право- и дееспособности нашло 

отражение в действующем гражданско-процессуальном законодательстве в 

статьях 36, 37 ГПК РФ, а также в нормах гражданского права.  

Одним из основополагающих условий для участия в гражданском 

процессе, является наличие у лиц участвующих в деле гражданской 

правоспособности. Под гражданской правоспособностью  понимают 

способность лица иметь гражданские права и нести обязанности. Она 

признается в равной мере за всеми не зависимо от гражданства, а также 

юридическими лицами, обладающими в порядке предусмотренном 

законодательством РФ правом на судебную защиту. Правоспособность 

физического лица возникает с момента его рождения и прекращается 

смертью. Содержание гражданской правоспособности включает права в 

различных отраслях Российского законодательства и право на их защиту в 

порядке гражданского судопроизводства. Что касается таких участников 

гражданского процесса как судьи, свидетелей, экспертов и других 

участников гражданского процесса, их  процессуальная правоспособность не 

связана с их гражданской правоспособностью. Как уже говорилось выше 

гражданская правоспособность признается не только за физическими, но и за 

юридическими лицами. Следовательно, возникает вопрос: С какого момента 

юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью?  Как уже 
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отмечалось, институт гражданской правоспособности регулируется нормами 

гражданского права. Итак, согласно статьи 49 ГК РФ юридическое лицо 

может иметь гражданские права и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. Правоспособность юридического лица возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о 

его ликвидации.   

Как мы уже выяснили, в качестве стороны в гражданском процессе 

может вступить и прокурор, путем предъявления заявления в порядке, 

предусмотренном законом в защиту прав неопределенного круг лиц либо 

гражданина, в случае отсутствия у него возможности самостоятельно 

совершать необходимые действия для защиты своих прав. Следовательно, 

возникает необходимость определения момента возникновения у прокурора 

правоспособности.  С точки зрения А.А.Шепелева правоспособность у 

прокурора возникает с момента назначения на должность и утрачивается с 

прекращением полномочий в этой должности, который изложил в своем 

научной статье «Формы участия прокурора в гражданском процессе1». В 

данном случаи может возникнуть вопрос: Как определяется момент 

назначения прокурора? – Назначение прокурора на должность определяется 

моментом оформления приказа о приеме на работу в качестве такового. 

Согласно статьи 46 ГПК кроме прокурора, правом обращаться в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц наделены и органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации. 

Органы государственной власти и местного самоуправления выступают от 

Российской Федерации, субъектов РФ, а также муниципальных образований. 

Порядок и момент наделения их гражданской правоспособностью 

определяется актами, регулирующими правовой статус этих органов.   

                                                           
1 -  Шепелев А.А. Формы участия прокурора в гражданском процессе https://cyberleninka.ru/article/n/formy-
uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1 

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-uchastiya-prokurora-v-grazhdanskom-protsesse-1
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Кроме наличия у сторон гражданской правоспособности, для участия в 

гражданском процессе необходимо также, чтобы они обладали и 

гражданской процессуальной дееспособностью. Гражданская процессуальная 

дееспособность регулируется нормами статьи 37 ГПК РФ и под которым 

понимается- способность лица самостоятельно своими действиями 

осуществлять процессуальные права, нести процессуальные обязанности и 

поручать ведение дела в суде представителю. Если гражданская 

процессуальная правоспособность возникала с момента рождения, то 

дееспособность возникает в полном объеме лицом по достижению 18 лет. 

Для органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций гражданская процессуальная дееспособность возникает вместе с 

наделением их гражданской процессуальной правоспособностью. Лицо, не 

достигший совершеннолетия, может лично осуществлять свои 

процессуальные права и нести обязанности в суде после вступления в брак 

или объявления его полностью дееспособным. Так, согласно ч.1, ст.27 ГК РФ 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится 

по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей 

эмансипируемого, в случае отсутствия согласия такое решение может быть 

принято судом. Ограниченными в дееспособности признаются лица в 

возрасте от 14 до 18 лет. Права, свободы и законные интересы таких лиц в 

гражданском процессе защищаются через их законных представителей, но 

суд рассматривающий гражданское дело обязан привлечь к участию в 

рассмотрении и разбирательстве дела самих несовершеннолетних. В 

соответствии со статьей 30 ГК РФ лица, также могут быть признанными 

ограниченными в дееспособности по решению суда, принятом в порядке 

предусмотренном Главой 31 ГПК РФ. Лица, ограниченные в дееспособности, 

также должны быть привлечены судом к участию в рассмотрении и 



13 
 

разрешении гражданского дела, касающегося их прав, свобод и законных 

интересов. Лица, не достигшие 14 лет, признаются недееспособными, а также 

таковыми могут быть признаны лица, в порядке предусмотренном законом, 

которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение 

своих действий или руководить ими. Решение о признании гражданина 

недееспособным может быть принято исключительно судом и в порядке 

установленном законом. От имени недееспособных лиц в гражданском 

процессе выступают их законные процессы, в указанных законом случаях 

суд вправе привлечь таких лиц к участию в деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

реализуются лицами путем совершения процессуальных как лично, так и 

через представителей. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации совершают процессуальные действия в 

гражданском процессе через своих коллегиальных либо единоличных 

органов, которые наделены соответствующими полномочиями уставами этих 

органов и организаций.   
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Глава 2.Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском 

процессе. 

Правовой статус всех участников в гражданском процессе определяется 

через их процессуальные права и обязанности. Стороны в гражданском 

процессе являются основными участниками и пользуются всеми 

процессуальными правами, принадлежащим лицам, участвующим в деле. 

Под субъективным процессуальным правом понимается мера возможного 

поведения стороны, охраняемая и регулируемая нормами гражданского 

процессуального права.   

Под субъективной процессуальной обязанностью понимается  мера 

должного поведения сторон, предусмотренная и обеспеченная нормами 

гражданского процессуального права.  

Все процессуальные права и обязанности определены в ГПК РФ. В 

литературе гражданского процессуального права производится разделение 

всех процессуальных прав и обязанностей сторон на общие и специальные. 

Исходя из принципа равенства всех перед законом и судом все участники 

гражданского процесса пользуются процессуальными правами и 

обязанностями в равной мере.  

 

2.1 Общие права и обязанности сторон 

Под общими процессуальными правами понимаются права сторон, 

которыми наделены все лица, участвующие в рассмотрении и разрешении 

гражданского дела. К ним прежде всего относят право сторон 

непосредственно участвовать в рассмотрении и разрешении возникшего 

спора. Так, стороны вправе участвовать во всех судебных заседаниях по 

делу, а также вправе: 
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• знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии; 

• заявлять отводы; 

• представлять доказательства и участвовать  в их исследовании; 

• задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле 

(свидетелям, экспертами специалистам); 

• заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств; 

• давать объяснения суду в письменной и устной форме; 

• приводить свои доводы по всем вопросам возникающих в ходе 

судебного разбирательства; 

• возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в деле; 

• получать копии судебных постановлений; 

Все процессуальные права регулируются нормами статьи 35 ГПК РФ. 

Базовым источником для всех процессуальных прав является Конституция 

Российской Федерации. Прежде всего Конституция РФ закрепляет право 

граждан на защиту своих нарушенных прав всеми способами, не 

запрещенными законом.  Лица, участвующие в разбирательстве 

гражданского дела, должны добросовестно пользоваться всеми 

процессуальными правами принадлежащим им.  

Стороны в гражданском процессе также в соответствии с ч.2, ст.35 ГПК 

несут процессуальные обязанности, предусмотренные законом, за 

неисполнение которых наступают не благоприятные последствия для них. В 

частности, к процессуальным обязанностям относят: 

• обязанность добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 

им процессуальными правами (ст.35 ГПК РФ) 
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• соблюдение порядка судебного заседания (ч.5, ст.158 ГПК РФ). 

Лица, нарушившие установленный законом порядок судебное 

заседания несут ответственность в соответствии со статьей 159 ГПК 

РФ. Так, согласно данной статьи в случае нарушения порядка 

судебного заседания, суд объявляет предупреждение; при повторном 

нарушении может удалить лицо из зала судебного заседания либо 

наложить штраф в размере до одной тысячи рублей. 

• сообщение суду о перемене места жительства (ст.118 ГПК РФ). В 

случае отсутствия такого сообщения, судебные извещения 

отправленные по указанному раннее адресу считаются доставленными, 

хотя адресат там и не проживает. 

• обязанность известить суд о причинах неявки и предоставить 

доказательства уважительности этих причин (ст.167 ГПК РФ). В случае 

признания причин неявки лиц, участвующих в разбирательстве дела, 

суд вправе рассмотреть дело в их отсутствии. 

• а также другие обязанности, предусмотренные гражданским 

процессуальным законом. 

 

 

2.2 Специальные права и обязанности сторон в гражданском 

процессе 

Помимо общих прав и обязанностей присущих всем лицам, участвующим 

в деле, в гражданском праве выделяют и специальные права и обязанности 

присущие только сторонам в гражданском процессе. Специальные права 

являются диспозитивными и их можно подразделить на три небольшие 

группы: 

➢ права принадлежащие только истцу: 
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• право отказаться от иска 

• право изменить основание или предмет искового 

заявления; 

• право на увеличение или уменьшение требований 

искового заявления: 

➢ права принадлежащие только ответчику: 

• вправе признать исковые требования истца 

полностью либо в части; 

• вправе на предъявление встречных исковых 

требований: 

➢ права реализующие сторонами совместно: 

• право на заключение мирового соглашения; 

• право на изменение подведомственности либо 

подсудности; ч.3, ст.3 и ст.32 ГПК РФ). 

Суд обязан содействовать сторонам в реализации ими специальных прав, 

разъяснять последствия тех или иных действий совершаемых для их 

осуществления. 

Рассмотрим некоторые особенности специальных прав: 

Истец вправе изменить основание или предмет искового заявления, при 

этом следует отметить, что не допускается изменение одновременно 

основания и предмета иска т.к. произойдет коренное изменение 

правоотношения, с которым был связан первоначальный иск. При внесение 

истцом изменений в исковое заявление в соответствии с ч.3, ст.39 ГПК РФ 

течение срока рассмотрения дела начинается со дня совершения 

соответствующих процессуальных действий. Особенно важным 

диспозитивным правом истца является отказ от иска, которое означает что 

истец отказался от своих требований к ответчику. Можно считать что отказ 

истца от иска является отказом от судебной защиты своих прав. Отказ от 
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иска может полным либо частичным и допускается как в суде первой, так и 

второй инстанции. Полный отказ от иска, если такой отказ принят судом, 

влечет за собой прекращение производства по гражданскому делу и лишает 

истца права на повторное обращение в суд с исковым заявлением по тем же 

основаниям и тому же предмету. Данное правило применяется и в случаях 

если дело рассматривается в приказном производстве, в данном случае дело 

будет прекращено в связи отказа взыскателя от взыскания. 

Ответчик вправе признать исковые требования истца полностью либо в 

части. При признании ответчиком иска, в случает если такое процессуальное 

действие принято судом, разбирательство по делу завершается и судом 

выносится решение об удовлетворении исковых требований (полностью либо 

частично). Согласно статьи 85 ГПК РФ ответчик вправе, в порядке 

предусмотренном законом,  предъявить встречный иск к истцу для 

совместного рассмотрения с первоначальным иском. Встречный иск 

предъявляется по общим правилам предъявления иска. 

В судебном заседании председательствующий судья разъясняет сторонам 

их права, в том числе и право на заключение мирового соглашения. Мировое 

соглашение - это двусторонний договор, в котором стороны идут на 

взаимные уступки друг другу, определяя свои права и обязанности по 

спорному правоотношению.1 Мировое соглашение допускается на любой 

стадии судебного разбирательства, кроме надзорной. Мировое соглашение 

заключается, исключительно, участниками спорного правоотношения- 

сторонами и третьими лицами, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

Заявление истца об отказе от иска, о признании ответчиком исковых 

требования и условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного 

                                                           
1 Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К.Треушникова 
— М.: Статут, 2014. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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заседания, в случаях если они выражены в предъявленных суду заявлениях в 

письменной форме, то приобщаются к материалам дела и указывается в 

протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу, ответчику или 

сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения 

мирового соглашения сторон. При принятии отказа истца от иска и мирового 

соглашения суд выносит определение, которым прекращается производство 

по делу. Согласно ч.2, ст.39 ГПК РФ суд вправе не принять отказ истца от 

иска, признание ответчиком иска и не утверждать мировое соглашение 

сторон, в случае если это противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц. Если отказ истца от иска, признание иска 

ответчиком не приняты, а мировое соглашение не утверждено суд выносит 

по этому поводу определение и которым продолжается производство по 

делу. 

К специальным обязанностям в частности можно отнести: 

• обязанность истца предъявления искового заявления с 

соблюдением установленного ГПК РФ формы и содержания (ст.131 

ГПК РФ ); 

• обязанность истца предоставления необходимых документов, 

прилагаемых к исковому заявлению (ст.132 ГПК РФ); 

• обязанность сторон доказать только те обстоятельства, на 

которые они ссылаются как на основание исковых требований и 

возражений (ст.56 ГПК РФ); 

• и другие предусмотренные законом обязательства. 

 

3. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена 

ненадлежащего ответчика. 

 Очень важно, чтобы лица выступающие сторонами в гражданском праве 

являлись надлежащими. Процесс установления и доказывания надлежащего 
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характера сторон называется легитимацией. Процесс доказывания такого 

надлежащего характера сторон лежит на истца т.е. он должен доказать, что 

именно ему принадлежит оспариваемое право. Сторона которая в 

действительности является субъектом материального правоотношения 

признается надлежащей. В случае если в ходе судебного разбирательства 

выясняется, что ответчик в процессе не является субъектом спорного 

правоотношения, то принимаются меры а замене ненадлежащего ответчика. 

Ненадлежащей стороной понимается сторона, которая первоначально 

считалась субъектом спорного правоотношения, но впоследствии 

выяснилось, что в действительности она таким не является. Причины 

появления в гражданском процессе ненадлежащих сторон могут быть 

различным, это может быть и трудность установления фактических 

обстоятельств дела. Правильное определение надлежащей стороны является 

одним из важных процессуальных действий в гражданском процессе так, как 

это решает вопрос в последующем исполнения и законности судебного 

решения. ГПК РФ не содержит правил применяемых при предъявлении 

искового заявления не надлежащим истцом. В таком случае суд выносит 

определение об отказе в принятии искового заявлении в соответствии со 

статьей 134 ГПК РФ. 

Действующий ГПК РФ допускает замену ненадлежащего ответчика в 

гражданском процессе в случае, когда выясняется, что то лицо, к которому 

предъявлен иск не может быть субъектом спорного правоотношения.  

Ненадлежащий ответчик- это лицо, в отношении которого исключается 

предположение о том, что он носитель спорной обязанности.1 

В соответствии со ст.41 ГПК РФ закрепляет порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском 

                                                           
1Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К.Треушникова   
— М.: Статут, 2014.  
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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процессе допускается, исключительно, в отношении ответчика. Замену 

ненадлежащего ответчика производит суд по ходатайству или с согласия 

истца. В случае несогласия истца на замену ненадлежащего ответчика суд 

рассматривает дело по предъявленному иску согласно ч.2, ст.41 ГПК РФ, при 

этом истцу следует иметь в виду, что суд может отказать в удовлетворении 

исковых требований, если сочтет ответчика ненадлежащей стороной т.к. 

такое решение может быть незаконным. При согласии истца суд выносит 

определение о замене ненадлежащего ответчика и производство по 

рассмотрению дела начинается с самого начала. Для укрепления полученный 

знаний о замене ненадлежащего ответчика можно привести пример:  

«Если оспариваемые сведения были распространены в СМИ, то 

надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего 

средства массового информации. Если эти сведения были распространены в 

СМИ с указанием лица- их источника, то это лицо также выступает 

надлежащим ответчиком.»1  

 

4. Процессуальное соучастие 

Действующий ГПК РФ допускает процессуальное соучастие в 

рассмотрении гражданского дела. Процессуальное соучастие- это участие в 

одном деле нескольких истцов и нескольких ответчиков, требования или 

обязанности которых не исключают друг друга. Таким образом, гражданский 

процессуальный закон предусматривает возможность предъявления исковых 

требований нескольким истцам или к нескольким ответчикам. Соучастие 

предполагает соединение иска по субъектам процесса. Соединение исков 

может быть и объективным т.е. при предъявлении лицом нескольких 

требований, но такое соединение не образует процессуального соучастия. 

                                                           
1 Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) /Под ред. М.К.Треушникова. 
— М.: Статут, 2014. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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Соучастие в процессуально-правовом смысле можно подразделить на 3 

группы: 

• активное соучастие, при участии в процессе по рассмотрению 

дела нескольких истцов (соистцы); 

• пассивное соучастие, при предъявлении лицом исковых 

требований к нескольким ответчикам (соответчики); 

• смешанное соучастие, при предъявлении иска несколькими 

соистцами к нескольким соответчикам;1 

Процессуальное соучастие возможно как по инициативе истца, так и по 

инициативе суда. Так, соучастие возникает при предъявлении искового 

заявления несколькими истцами или к нескольким ответчикам либо судья, 

установив, что в производстве данного суда имеется несколько однородных 

дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по искам 

одного истца к различным ответчикам или различных истцов к одному 

ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела в одно 

производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, 

что такое объединение будет способствовать правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дела (ст.40, ч.5, ст.151 ГПК РФ). 

Процессуальное соучастие допускается, если: 

✓ предметом спора являются общие права или обязанности 

нескольких истцов или ответчиков; 

✓ права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют 

одно основание; 

✓ предметом спора являются однородные права и обязанности. 

                                                           
1 Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 
России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhov
a/ © КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
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Процессуальные соучастники (соистцы и соответчики) обладают 

равными процессуальными правами и несут их обязанности и каждый из них 

по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. При 

совершении процессуальных действий соучастники независимы и действую 

по своему усмотрению. Помимо от общих прав, соучастники также вправе 

поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников; 

присоединиться к жалобам, поданным другими соучастниками. Если 

рассмотрение дела без участия соответчика (-ов) невозможно в связи с 

характером спорного правоотношения, то соответствующие соответчики 

привлекаются к участию в деле по инициативе самого соответчика либо по 

инициативе суда. При привлечении к участию в деле соответчика, подготовка 

и рассмотрение дела производятся с самого начала.  

Процессуальное соучастие в гражданском процессе допускается с целью 

экономии процессуальных сроков и правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела. Соединение дел, конечно же, усложняет 

процесс, но значительно ускоряет его, так как в одном деле собираются все 

доказательства и участвуют все заинтересованные лица, а также сокращается 

число судебных заседаний и других процессуальных действий. 

Процессуальное соучастие бывает: 

▪ Обязательное- имеет место, когда характер спорного 

материального правоотношения не позволяет решить вопрос без 

привлечения в процесс остальных субъектов. Например: при разделе 

спора о разделе наследства между наследниками. 

▪ Факультативное- имеет место, когда исковые требования 

нескольких истцов или истца к ответчикам могут быть рассмотрены и 

осуществлены независимо друг от друга. Например: иски родителей к 

детям о взыскании алиментов могут быть предъявлены как совместно 

(в одном деле), так и раздельно к каждому из детей либо ко всем 

одновременно.  
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В гражданском процессе третьи лица также выступают на стороне либо 

истца, либо ответчика. Поэтому необходимо выделить особенности 

различающих третьих лиц от соучастников, итак; 

 третьи лица вступают уже в начатый процесс, до принятия 

судом решения по делу, а соучастники могут  одновременно возбудить 

дело; 

 предмет требования истца и третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования должен совпадать полностью либо в 

части; 

 соучастникам противостоит другая сторона, с которой они 

находятся в спорных материальных правоотношениях; 

 отсутствие самостоятельных требований для третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований; 

 третьи лица, не обладают специальными правами в 

производстве по делу; 

 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

заинтересовано в разрешении судом спора в пользу той стороны, на 

стороне которого он выступает;  

 

5. Процессуальное правопреемство 

Перемена лиц в гражданском процессе возможно не только при замены 

ненадлежащей стороны, но и путем процессуального правопреемства. В 

науке гражданского процессуального права понятие процессуального 

правопреемства определено не одинаково. Так, А.А. Мохов определил как, 

«переход процессуальных прав и обязанностей по спорному материальному 

правоотношению от одного лица к другому, ранее не участвовавшему в 
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деле»1. Таким образом, если в гражданском процессе выбывает одна из 

сторон спорного правоотношения, суд допускает замену этой стороны её 

правопреемником. Смысл гражданского процессуального правопреемства 

состоит в том, что при выбытии одной из стороны в процессе, правопреемник 

продолжает процесс заменяя правовое положение своего 

правопредшественника. Процессуальное правопреемство допускается в 

порядке предусмотренном законом и при следующих основаниях: 

➢ смерть гражданина; 

➢ реорганизация юридического; 

➢ уступка требования; 

➢ перевод долга; 

➢ и другие случаи перемены лиц в обязательствах. 

В случае смерти гражданина, процессуальные права и обязанности, 

перейдут к правопреемники при условии изъявления им желания, а в 

случаях, если умерший в гражданском процессе выступал ответчиком (т.е. 

предполагаемым нарушителем), то правопреемник будет привлечен судом. 

Правопреемником в данном случае будет выступать лицо, к которому по 

закону должно перейти права и обязанности умершего т.е. его наследник. В 

случае реорганизации юридического лица, согласно статьи 58 ГК РФ, 

правопреемником будет выступать вновь образованное юридическое лицо. 

При ликвидации юридического лица правопреемство не допускается т.к. 

прекращаются права и обязанности. Перемена лиц в обязательственных 

правоотношениях допускается, в порядке предусмотренном Главой 24 

Гражданского Кодекса РФ.  

Правопреемство можно считать универсальной в тех случаях, когда 

происходит переход прав и обязанностей от одного лица к другому (в случае 

                                                           
1  Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 
России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhov
a/ © КонсультантПлюс, 1997-2018 
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смерти гражданина и при реорганизации юридического лица). 

Правопреемство в отдельном материальном правоотношении, которое влечет 

за собой процессуальное правопреемство тогда, когда по закону допускается 

переход отдельных субъективных прав, считается сингулярным или 

единичным (в случае перехода права собственности, уступки требования и 

перевода долга). Примеры из судебной практики: 

 «хх.хх.хххх. Ю.И.С. умерла. Наследником ее имущества признан он 

(Юрченко В.М.) как переживший супруг, который в соответствии со ст.52 

Федерального закона от 02 октября 2007 года «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) просит 

произвести замену взыскателя в исполнительном производстве и оставшуюся 

сумма долга перечислить на его банковский счет.»1 

Представитель ООО «Юридическая Практика» обратился с заявлением о 

замене стороны взыскателя ПАО Сбербанк России на правопреемника ООО 

«Юридическая Практика» в связи с заключённым между указанными лицами 

договора цессии № № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому право требования с 

Тахавиевой <данные изъяты> по решению <адрес> районного суда 

Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности по 

кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ОАО Сбербанк России 

передано ООО «Юридическая Практика».2 

Процессуальное правопреемство допускается на любой стадии 

производства по гражданскому делу и при вступлении в процесс 

правопреемника, производство по делу продолжается с того момента, как оно 

было приостановлено. В случае смерти гражданина, суд выносит 

определение о приостановлении производства  по делу и принимает меры по 

привлечении его правопреемника, если такое спорное правоотношение 

                                                           
1  Судебная практика Сосновского районного суда https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-
tambovskaya-oblast-s/act-582235935/ 
2 Судебная практика Салаватского межрайонного суда https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-
sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/ 

https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-582235935/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
https://rospravosudie.com/court-salavatskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-582202541/
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допускает процессуальное правопреемство. Процессуальное правопреемство 

не допускается, если спорное правоотношение непосредственно связано с 

личностью такого гражданина ( например: в правоотношениях об уплате 

алиментов т.к. согласно ст.80 СК РФ обязанность по содержанию 

несовершеннолетних детей возложена на родителей; либо по делам 

связанным с восстановлением на работе уволенного работника). Если 

правопреемство связано с уступкой требования либо с переводом долга т.е. 

сингулярное правопреемство, то вступление в процесс правопреемника не 

требует приостановления производства по делу.  При привлечении 

правопреемника в процесс, производство по делу возобновляется и 

принимаются меры для извещения об этом лиц, участвующих в деле в 

порядке  предусмотренном статьей 219 ГПК РФ. В случае смерти 

гражданина, если спорное правоотношение не допускает переход прав и 

обязанностей в порядке процессуального правопреемства, либо при 

ликвидации юридического лица, производство по делу прекращается в 

порядке предусмотренном статьей 220 ГПК РФ. Производство по делу 

подлежит прекращению также в случае отсутствия согласия правопреемника 

на переход к нему прав и обязанностей предшественника, за исключением 

случаев, если предшественник не являлся ответчиком в процессе. 

 При вступлении в процесс, правопреемник принимает на себя все 

процессуальные права и обязанности правопредшественника, и все 

процессуальные действия, совершенные им до вступления правопреемника в 

процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны 

для лица, которого правопреемник заменил (ч.2, ст.44 ГПК РФ) .  Время 

вступления в процесс правопреемника влияет на объем его прав и 

обязанностей, поскольку правопреемник не может изменить то, что имело 

место до его вступления в процесс. Если истец частично отказался от иска, 

его правопреемник не может требовать  полностью удовлетворения иска в 

полном объеме. В случае отмены решения и направления дела на новое 
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рассмотрение в суд первой инстанции права и обязанности правопреемника 

будут действовать в полном объеме. Если же правопреемство произошло 

после вступления решения в законную силу, то правопреемник вправе 

требовать исполнения решения либо совершать лишь такие действия, 

которые мог бы совершить правопредшественник.1 

Перемена лиц в гражданском процессе возможно также и путем замены 

ненадлежащей ответчика надлежащей, и поэтому возникает необходимость 

отличия его от процессуального правопреемства. Итак, следует выделить 

отличительные особенности правопреемства от замены ненадлежащей 

стороны: 

➢ при замене ненадлежащей стороны производство по делу 

начинается с самого начала, а при правопреемстве производство по 

делу продолжается; 

➢ замена ненадлежащего ответчика допускается только в суде 

первой инстанции и до принятии судом решения, а правопреемство на 

любой стадии производства по делу; 

➢ замена ненадлежащего ответчика допускается, исключительно, в 

отношении ответчика, а правопреемство в отношении сторон и третьих 

лиц; 

➢ замена ненадлежащего ответчика допускается с согласия истца, а 

правопреемство с согласия правопреемника; 

➢ надлежащим ответчиком выступает только субъект спорного 

правоотношения, а правопреемником лицо, к которому должно перейти 

права и обязанности субъекта спорного правоотношения; 

➢ между надлежащим и ненадлежащим ответчиков нет 

материально-правовой связи. 

                                                           
1 Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К. 
Треушникова. — М.: Статут, 2014. 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_grazhdanskij_process_uchebnik/
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Заключение 

Итак, с вышеизложенными задачами данной курсовой работы, были 

рассмотрены важнейшие и распространенные институты гражданского 

процессуального права. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующие основные моменты. 

Гражданский процесс, по общему правилу, возбуждается в связи с 

возникновением спорного правоотношения между различными участниками. 

Следовательно, в нем будут выступать две противоположные стороны-истец 

и ответчик, и не имеет значения сколько лиц будут выступать на стороне 

истца и на стороне ответчика.  

В данной работе было раскрыто понятие сторон в гражданском процессе, 

их процессуальные права и обязанности в гражданском судопроизводстве, а 

также затронут вопрос о надлежащей и ненадлежащей стороны, 

процессуальном соучастии и правопреемстве. Это основные институты 

необходимые студенту, для полного освоения материала по теме «Стороны в 

гражданском процессе». Определены условия и основания для привлечения 

соучастников и правопреемников, а также порядок их привлечения и 

правовое положение в гражданском процессе. 

Производство по гражданскому делу производит суд в соответствии со 

статьей 22 ГПК РФ «Подведомственность гражданских дел судам» и 

правилами подсудности (ст.23,24,25,26 и 27 ГПК РФ), который на основе 

конституционных и иных гражданско-процессуальных принципов 

осуществляет правосудие в стране. Суд на основе принципов 

состязательности и равноправия сторон осуществляет правосудие и сохраняя 

независимость, беспристрастность, объективность руководит процессом. Это 

обусловлено обязанностью всех присутствующих соблюдением порядка 

судебного заседания. 
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Немало важен и принцип равенства сторон заключающийся в том, что 

обе стороны имеют равные права при отстаивании своих прав и законных 

интересов. Суд при этом обязан содействовать в реализации ими своих прав 

и обязанностей. 
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