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Тема № З. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
 
 1. Понятие  гражданских процессуальных правоотношений. 
Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные нормами 

гражданского процессуального права общественные отношения между судом и любыми другими 
участниками процесса, направленные на достижение задач гражданского судопроизводства, 
предусмотренных ст. 2 ГПК РФ. 

Специфической особенностью гражданских процессуальных правоотношений является то, 
что обязательным субъектом каждого элементарного правоотношения выступает суд (суд — 
сторона, суд — прокурор, суд — свидетель, суд — переводчик и т. п.). 

В теории гражданского процессуального права высказано и другое мнение (И. А. 
Жеруолис, А. Ф. Козлов, А. И. Зинченко), согласно которому гражданские процессуальные 
правоотношения могут складываться между участниками судопроизводства помимо суда, 
например непосредственные — между сторонами. С такой точкой зрения нельзя согласиться по 
причине того, что она не основана на законе. Гражданское процессуальное законодательство не 
предоставляет участникам судопроизводства взаимных процессуальных прав и не возлагает на 
них процессуальных обязанностей по отношению друг к другу. 

В системе гражданских процессуальных правоотношений следует различать основные, 
дополнительные и служебно-вспомогательные правоотношения. 

К основным гражданским процессуальным правоотношениям относятся такие 
правоотношения, без которых не может возникнуть и существовать гражданское 
судопроизводство по конкретному делу (между судом и истцом, судом и ответчиком, судом и 
заявителем в делах неисковых производств).Для основного гражданского процессуального 
правоотношения характерно то, что оно существует от начала и до конца производства по делу. 

Дополнительные гражданские процессуальные правоотношения связывают суд с такими 
лицами, которые могут участвовать в производстве по одним делам и не участвовать в других 
производствах (с прокурором, третьими лицами). 

Служебно-вспомогательные процессуальные правоотношения в гражданском 
судопроизводстве возникают и существуют у суда с участниками, выполняющими служебно-
вспомогательные функции (со свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками). 

К признакам гражданских процессуальных правоотношений можно отнести: 
—  правовой характер; 
—  властный характер; 
—  обязательным субъектом является суд; 
—  многосубъектность. 
 
 2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений 
Для возникновения гражданских процессуальных правоотношений необходимы три 

предпосылки: 
—  нормы гражданского процессуального права; 
—  юридические факты; 
— правосубъектность участников правоотношений. 
Нормы гражданского процессуального права являются главной и необходимой 

предпосылкой возникновения гражданских процессуальных правоотношений по конкретному 
делу. 

Вместе с тем на основании одной лишь нормы гражданского процессуального права 
процессуальное правоотношение возникнуть не может. Правовая норма должна быть 
реализована совершением действия конкретного лица или его бездействием (например, 
предъявлением иска, вступлением того или иного лица в процесс и т. п.). 

Действие (бездействие) может быть также предпосылкой возникновения процессуальных 
правоотношений только при условии, если оно носит правовой характер, т. е. стало 
юридическим фактом. В числе юридических фактов, порождающих гражданские 
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процессуальные правоотношения, должно быть действие суда. Например, для возникновения 
системы гражданских процессуальных правоотношений суд должен принять исковое заявление 
(заявления) и возбудить производство по гражданскому делу. 

Таким образом, процессуальные правоотношения возникают также лишь при наличии 
определенных юридических фактов. 

Юридический факт служит предпосылкой не только возникновения, но и прекращения 
процессуальных правоотношений. Так, событие является основанием возникновения, изменения 
или прекращения процессуальных правоотношений только в совокупности с действием суда. 

Например, смерть стороны сама по себе не влечет процессуально-правовых последствий и 
для их наступления суд должен прекратить или приостановить производство по делу. 

Наряду с нормами гражданского процессуального права и юридическими фактами 
необходимой предпосылкой возникновения гражданских процессуальных правоотношений 
является гражданская процессуальная правоспособность. 

Гражданская процессуальная правоспособность — это предоставленная субъекту 
отношений законом возможность иметь в гражданском судопроизводстве процессуальные права 
и нести процессуальные обязанности. 

Содержание гражданской процессуальной правоспособности определяется нормами 
гражданского процессуального права для каждого конкретного участника судопроизводства в 
зависимости от задач и интересов, которые он выполняет и преследует своим участием в 
судопроизводстве. 

Гражданской процессуальной правоспособностью обладают граждане, юридические лица, 
общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, трудовые коллективы. 
Например, по делам о признании забастовки незаконной в качестве ответчиков привлекаются 
избранные коллективом забастовочные комитеты. Также в суд с иском о лишении родительских 
прав согласно ст. 70 СК вправе обращаться комиссии по делам несовершеннолетних и т. п. 

Следовательно, при наличии установленного законом права на судебную защиту 
организации становятся участниками гражданского судопроизводства и в случае отсутствия у 
них статуса юридического лица. 

Правоспособность прокурора и организаций, участвующих в процессе в соответствии со 
ст. 45, 46 ГПК, определяется соответствующими законодательными актами, определяющими 
цели и задачи их деятельности. 

Гражданская процессуальная правоспособность возникает одновременно с 
правоспособностью в материальном праве. 

Однако для того чтобы личными действиями осуществлять процессуальные права и 
исполнять процессуальные обязанности, необходимо также обладать и процессуальной 
дееспособностью. 

Гражданская процессуальная дееспособность — это предоставленная законом субъекту 
гражданского процессуального правоотношения способность личными действиями в пределах 
закона осуществлять гражданские процессуальные права и исполнять возложенные на него 
процессуальные обязанности, а также поручать ведение дела своему представителю (ст. 37 ГПК). 

Граждане становятся полностью дееспособными с достижением совершеннолетия, т. е. по 
достижении восемнадцати лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают 
частичной дееспособностью. Их нарушенные права и законные интересы защищаются в суде их 
родителями, усыновителями и попечителями. Однако суд обязан привлекать к участию в деле 
самих несовершеннолетних. 

В случаях, предусмотренных законом по делам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
лично защищают в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе по 
собственной инициативе привлечь к участию в таких делах законных представителей 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может лично осуществлять свои 
процессуальные права и обязанности в суде в случае объявления его полностью дееспособным 
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(эмансипация — ст. 27 ГК). Он может также лично осуществлять свои процессуальные права и 
выполнять процессуальные обязанности со времени вступления в брак (ст. 37 ГПК). 

Юридические лица обладают процессуальной правоспособностью и дееспособностью с 
момента их регистрации. 

Процессуальная правоспособность граждан прекращается со смертью гражданина или с 
объявления его в судебном порядке умершим. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность юридического лица заканчивается с 
прекращением его существования, а процессуальная дееспособность граждан — со смертью 
гражданина или с момента признания его в судебном порядке недееспособным. 

Моменты возникновения и прекращения гражданской процессуальной правоспособности 
и дееспособности для других участников судопроизводства законом не определены, поэтому 
некоторыми авторами предлагается следующее решение этого вопроса, которое заслуживает 
внимания. 

Так, у судьи (суда) и прокурора процессуальная правоспособность и дееспособность 
должны возникать с момента их назначения (учреждения) в таком качестве, а прекращаться с 
момента окончания их полномочий. 

Правоспособность и дееспособность судебных представителей должна возникать с 
достижением совершеннолетия, прекращаться со смертью, с объявления гражданина умершим, а 
для добровольного представительства процессуальная дееспособность должна прекращаться с 
отменой поручения. 

Процессуальные правоспособность и дееспособность экспертов возникают с момента 
приобретения ими необходимых знаний. 

Поскольку для участия свидетелем в гражданском судопроизводстве закон не 
предусматривает возрастного ограничения, то процессуально правоспособным и дееспособным 
свидетелем должен признаваться гражданин по усмотрению суда в зависимости от обстоятельств 
конкретного гражданского дела, возраста гражданина и степени развитости его психики. 

 
3. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений 
В соответствии с общей теорией права объектом любого правоотношения является то, на 

что направлено это правоотношение. Такое определение объекта правоотношения вполне приме-
нимо 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 — это 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. 

Содержанием гражданских процессуальных правоотношений являются не только 
процессуальные права и обязанности субъектов этих отношений, но и процессуальные действия 
субъектов по их реализации. 

 
 4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
 Субъектов гражданских процессуальных правоотношений можно разделить на три 

группы: 
— суд, судья; 
— лица, участвующие в деле; 
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— лица, содействующие осуществлению - правосудия. 
Суд является обязательным субъектом каждого гражданского процессуального 

правоотношения. Как орган государственной власти, осуществляющий правосудие, суд занимает 
командное положение в судопроизводстве, руководя процессом. 

К первой группе субъектов гражданских процессуальных правоотношений относятся 
суды первой и второй инстанций, а также суды, пересматривающие гражданские дела в порядке 
кассации и надзора и по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, которые обладают 
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности перед участниками 
гражданского судопроизводства. 

Ко второй группе субъектов гражданских процессуальных правоотношений 
относятся лица, участвующие в деле. Круг их определен законом (ст. 34 ГПК). 

Критерием отнесения того или иного участника судопроизводства к лицам, участвующим 
в деле, является наличие у него юридической (материально-правовой или процессуальной) заин-
тересованности в исходе дела. 

Юридическая заинтересованность в исходе дела — это основанный на законе ожидаемый 
правовой результат рассмотрения и разрешения дела для данного лица. Например, истец ожидает 
от процесса удовлетворения исковых требований, ответчик — отказа в иске. Для прокурора, 
участвующего в деле, юридический интерес к исходу процесса выражен в ожидании 
постановления судом законного и обоснованного решения. 

У лиц, участвующих в деле, юридическая заинтересованность различна по своему 
характеру. Например, у одних она носит личный, субъективный характер (у сторон, третьих лиц, 
заявителей), у других является государственно-правовой (например, у прокурора и субъектов, 
защищающих от своего имени права других лиц). 

Юридическую заинтересованность следует также отличать от заинтересованности 
фактической, основанной на отношениях родства, дружбы, неприязни, подчиненности. 

Третью группу субъектов процессуальных правоотношений составляют участники 
судопроизводства, содействующие правосудию (свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики). Характерной чертой участников гражданских процессуальных правоотношений 
этой группы является то, что они не имеют юридической заинтересованности в исходе дела. 

Однако характерным для всех трех групп является то, что для выполнения функции 
содействия правосудию данные субъекты наделены процессуальными правами и обязанностями. 
Дискуссионным остается вопрос – к какой группе субъектов относить представителя в 
гражданском процессе. 

В определенных случаях субъектами гражданских процессуальных отношений могут 
быть и лица, не участвующие непосредственно в судопроизводстве. К ним, в частности, можно 
отнести граждан, присутствующих в судебном заседании при рассмотрении дела и не 
нарушающих установленный порядок. За нарушение порядка во время разбирательства дела они 
могут быть оштрафованы судом. Привлечение к ответственности этих лиц осуществляется в 
рамках гражданского процессуального правоотношения. 
 


