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� 1. Понятие сторон в гражданском процессе, 
их права и обязанности. Процессуальное 
соучастие.



� МГЮА:

� Истец - лицо, в защиту субъективных прав и 
охраняемых законом интересов которого 
возбуждено гражданское дело.

� Ответчик — лицо, привлекаемое судом к ответу 
по требованию, заявленному истцом.



� МГУ.

� 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.



� Основные признаки сторон: 
� 1. гражданско-правовая заинтересованность в разрешении спора 

(материальная выгода);
� 2. процессуальная заинтересованность (вынесение 

благоприятного решения);
� 3. выступление в защиту своих субъективных прав и от своего 

имени;
� 4. прямое распространение на них материально-правовой силы 

решения;
� 5. несение судебных расходов по делу. (Чечет Д.М.)
�



� Гражданская процессуальная 
правоспособность — это установленная законом 
возможность иметь гражданские процессуальные 
права и обязанности.



� Гражданская процессуальная дееспособность — 
способность лично осуществлять свои права и 
исполнять свои обязанности, а также поручать 
ведение дела представителю (ст. 37 ГПК), т. е. 
способность лично совершать процессуальные 
действия (самому предъявлять иск, заключать 
мировое соглашение, отказаться от иска или признать 
иск, заявлять ходатайства в процессе, доказывать и т. 
д.).



Процессуальные права и обязанности сторон
� Стороны в гражданском процессе пользуются 

равными процессуальными правами (ч. 3 ст. 38 
ГПК).



� По мнению В.В. Яркова необходимо выделять 
общие и специальные права и обязанности 
сторон. 

� Так, общие права сторон – это такие 
процессуальные права сторон, которыми 
наделены все лица, участвующие в деле, включая 
стороны (ст. 35 ГПК РФ).



� Специальные права сторон это такие 
процессуальные права, которыми наделены 
только стороны.



� Специальные права сторон указаны в ст. 32, 39, 41, 
56, 137 ГПК РФ и др. Это права на изменение 
предмета или основания иска, увеличение или 
уменьшение размера исковых требований, отказ от 
иска и др. Истец дает согласие на замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим. Специальные 
права, которые осуществляются по взаимному 
согласию сторон: заключение мирового соглашения 
(ст. 39 ГПК РФ); изменение подведомственности (ч. 3 
ст. 3 ГПК РФ) либо подсудности дела (ст. 32 ГПК РФ).



� Общие процессуальные обязанности сторон: 
добросовестно пользоваться предоставленными 
правами. Соблюдать в судебном заседании 
установленный порядок (ст. 158 ГПК РФ), давать 
свои объяснения стоя, сообщить суду о перемене 
своего адреса во время производства по делу (ст. 
118 ГПК РФ). 



� Специальные процессуальные 
обязанности сторон различны и зависят от 
характера конкретных процессуальных 
действий, стадии гражданского процесса. 



� Так в соответствии со ст. 131 ГПК РФ истец должен 
указать ряд обязательных сведений в исковом 
заявлении. 

� Согласно ст. 132 ГПК РФ истец обязан приложить к 
исковому заявлению необходимые документы.

�  Статья 56 указывает, что каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом и 
т. д 



� Согласно ст. 40 ГПК иск может быть 
предъявлен совместно несколькими истцами 
или к нескольким ответчикам.

� Процессуальное соучастие — участие в одном 
деле нескольких истцов или нескольких 
ответчиков, интересы и требования которых 
не исключают друг друга.



� Классификация процессуального соучастия производится по 
двум основаниям по процессуальному и материально-правовому:

� 1. По процессуально-правовым критериям различают три вида 
соучастия, в зависимости от того на чьей стороне оно имеет 
место:

� - активное соучастие (когда на стороне истца участвуют 
несколько лиц);

� - пассивное соучастие (когда на стороне ответчика одновременно 
участвуют несколько лиц);

� - смешанное соучастие (когда одновременно на стороне истца и 
ответчика участвует несколько лиц).



� 2. По материально-правовому критерию 
классификации соучастие подразделяется на два 
вида по степени его обязательности на: 

� - обязательное (необходимое) соучастие; 

� - необязательное (факультативное) соучастие.



� Согласно ч. 2 ст. 40 ГПК процессуальное соучастие 
допустимо по следующим основаниям:

� а)  предметом спора служат общие права или 
обязанности;

� б) права и обязанности нескольких истцов или 
ответчиков имеют одно основание;

� в)  предметом спора являются однородные права и 
обязанности.



� 2. Понятие надлежащей и ненадлежащей 
стороны. Процессуальное правопреемство.



� Надлежащая сторона – это лицо, в отношении 
которого по обстоятельствам дела возникает 
предположение, что именно оно — субъект 
спорного правоотношения.



� Ненадлежащая сторона — лицо, в отношении 
которого по материалам дела исключается 
предположение о том, что оно является субъектом 
спорного правоотношения.



� В гражданском процессе возможна замена только 
ответчика (ст. 41 ГПК РФ). 

� Условия:

� 1. в суде первой инстанции во время подготовки дела к 
судебному разбирательству или во время судебного 
разбирательства;

� 2. по ходатайству или с согласия истца;

� 3. на основании определения суда, которым 
рассмотрение дела откладывается.



� Последствия:

� подготовка и рассмотрение дела производится с 
самого начала.



Процессуальное правопреемство:

� Процессуальным правопреемством 
называется замена в процессе лица, 
являющегося стороной или третьим лицом 
(правопредшественника), другим лицом 
(правопреемником) в связи с выбытием из 
процесса одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда 
правоотношении (ст. 44 ГПК).



� Процессуальное правопреемство предполагает 
преемство в материальном праве, где оно 
допускается в случаях:

� а) общего (универсального) преемства в 
субъективных гражданских правах;

� б) перехода отдельного субъективного права 
(сингулярное правопреемство, от лат. singularis - 
отдельный, особый).



� 3.Третьи лица в гражданском процессе: 
понятие, процессуальные права и 
обязанности.



� Закон различает два самостоятельных института:

� а) третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК);

� б) третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора (третьи 
лица с побочным участием) (ст. 43 ГПК).



� Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования, — лица, вступающие в уже 
возникший между истцом и ответчиком 
процесс для защиты самостоятельных прав на 
предмет спора.



� Третье лицо, не заявляющее самостоятельных 
требований на предмет спора (третье лицо с 
побочным участием), — лицо, участвующее в 
деле на стороне истца или ответчика в связи с 
тем, что решение по делу может повлиять на его 
права или обязанности по отношению к одной из 
сторон (ст. 43 ГПК). 



� Общие черты:
� вступают в уже начатый процесс другими лицами;

� суд выносит определение о вступлении в процесс 
третьих лиц;

� последствия – рассмотрение дела по существу 
начинается с самого начала.



� Отличительные черты:
� инициатива на вступление в процесс: 3-1 – самостоятельная 

инициатива; 3-2 – самостоятельная инициатива, инициатива 
сторон и суда;

� определение о вступлении в процесс 3-1 подлежит 
самостоятельному обжалованию;

� степень заинтересованности в исходе дела;

� права и обязанности.



�  Формы участия прокурора в гражданском 
процессе

� В любой стадии гражданского процесса можно 
выделить две формы участия прокурора:

� 1) путем обращения с заявлением, т.е. 
возбуждение гражданского дела в суде первой 
инстанции или возбуждение последующих стадий 
гражданского процесса;

� 2) путем вступления в уже начатое дело.



� в ст. 45 ГПК прямо определен круг лиц, права и 
законные интересы которых защищает прокурор 
путем возбуждения дела. К их числу относятся:

� 1) граждане, которые не могут самостоятельно 
защитить свои интересы по ряду причин 
(здоровье, возраст, недееспособность и т.д.).

� 2) граждане, обратившиеся к прокурору с 
просьбой о защите их социально-
экономических прав, в том числе и в судебном 
порядке. 

� 3) неопределенный круг лиц.

� 4) публичные образования (Российская 
Федерация и ее субъекты, муниципальные 
образования). 



� Участие в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные 
или оспариваемые права, свободы и законные 

интересы других лиц 

� Защита прав других лиц осуществляется в двух 
формах.

� Во-первых, путем обращения в суд с заявлениями в 
защиту прав, свобод и законных интересов других 
лиц либо неопределенного круга лиц (ст. 46 ГПК). 

� Во-вторых, государственные органы и органы местного 
самоуправления могут быть привлечены судом к 
участию в процессе или вступить в процесс по 
своей инициативе либо 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 Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (ст. 47 ГПК). 


