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Тема № 6. Стороны в гражданском процессе  
Лица, участвующие в деле – это категория участников процесса, обладающая общими 
признаками. 
Термин содержится в законе и состав этих лиц тоже определён в статье 34 ГПК РФ. 
Признаки лиц, участвующих в деле: 
1.  Наличие юридической заинтересованности в исходе дела. Юридическая 
заинтересованность может быть различной у разных категорий лиц, но она всегда есть. 
   Юридическая заинтересованность может быть двух видов: 
1)  Материально-правовая заинтересованность. Состоит в получении лицом 
определённого материального блага по решению суда (в самом широком смысле 
материальное благо – имущественные права, защита чести и достоинства и т.д.). 
2)   Процессуальная заинтересованность. Состоит в принятии судом решения, 
благоприятного для той или иной стороны (в пользу той или иной стороны). 
   Стороны обладают материально-правовой и процессуальной заинтересованностью. 
   У прокурора только процессуальная заинтересованность. У других государственных 
органов, которые будут участвовать в деле, тоже только процессуальная 
заинтересованность. 
2.  Лица, участвующие в деле, выступают в процессе от своего имени. 
   Истец и ответчик может защищать только свои права и от своего имени, прокурор тоже 
от своего имени – как прокурор, представитель прокуратуры. 
   Это – признак, отличающий лиц, участвующих в деле, от представителей. 
3.Лица, участвующие в деле, вступают в процесс или привлекаются для участия в 
процессе для защиты своих прав или прав других лиц. 
   Здесь имеет значение, что целью их участия является целевая направленность на защиту 
прав. 
4.Лица, участвующие в деле, способны своими действиями влиять на ход процесса. 
   Этот признак означает, что лица, участвующие в деле, обладают таким объёмом права, 
который позволяет им, осуществляя свои права, влиять на ход процесса (заключать 
мировое соглашение – для сторон, у прокурора – приостанавливать и откладывать процесс 
и т.д.). 
   По этому признаку этих лиц отличают от лиц, содействующих процессу. 
5. Лица, участвующие в деле, имеют одинаковый объём общих процессуальных прав и 
обязанностей. И эти общие права и обязанности перечислены в статье 35. Задавать 
вопросы, заявлять ходатайства, отводы и т.д. Кроме этого общего перечня, каждое лицо, 
участвующее в деле, имеет и свои специфические права и обязанности. Основная 
обязанность лиц, участвующих в деле – они обязаны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. Есть и другие – обязанность извещать 
суд о перемене места жительства и тому подобное.  
Лица, участвующие в деле – это участники процесса, выступающие в процессе от 
своего имени, обладающие юридической заинтересованностью, защищающие свои 
права или права других лиц в процессе и влияющие своими действиями на ход 
процесса и имеющие одинаковый объём процессуальных прав и обязанностей 
Стороны – это основные лица, участвующие в деле и вообще можно говорить, что они 
вообще – основные участники процесса. 
Две стороны – истец и ответчик. 
Понятие сторон в ГПК не содержится, поэтому это понятие выработано в теории. 
Стороны в гражданском процессе – это субъекты спорного материального 
правоотношения. Но этого недостаточно, поэтому даём следующее определение. 
Стороны в гражданском процессе – это предполагаемые субъекты спорного 
материального правоотношения. Потому что до тех пор, пока не вынесено решение суда, 
мы можем только предполагать, что права истца нарушены и что нарушены они именно 
этим ответчиком. 
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Из этого понятия мы и будем исходить. 
Истец – это сторона спорного материального правоотношения, которая полагает, что 
её право нарушено и в связи с этим обращается в суд.  
Ответчик – это вторая сторона спорного материального правоотношения, которая, 
по мнению истца, нарушила его право и должна отвечать по иску. 
В качестве стороны могут выступать граждане как физические лица, юридические лица, 
субъекты публичного права (в частности, государство в целом, субъекты РФ, 
государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные 
образования…). 
Иными словами – стороной гражданского процесса может быть любой субъект 
материального права. 
Применительно к гражданину, стоит сказать, что это должно быть лицо, обладающее 
правоспособностью и дееспособностью. 
Применительно к юридическому лицу – регистрация в качестве юридического лица… 
От имени РФ выступают её органы.  
Признаки сторон, отличающие их от других лиц, участвующих в деле: 
1)      Стороны в полном объёме обладают и материально-правовой, и процессуальной 
заинтересованностью (юридической заинтересованностью). Материально-правовой 
интерес истца – получить конкретное право, имущество и т.д. У ответчика – наоборот, 
чтобы не лишится какого-либо блага. Интересы сторон всегда противоположны. 
Процессуальный интерес истца – чтобы решение было вынесено в его пользу. Что 
касается и ответчика. 
2)      Стороны выступают в процессе от своего имени и в защиту своих прав. По этому 
признаку стороны отличаются от прокурора. 
3)      На стороны распространяются все последствия законной силы судебного решения. 
4)      Стороны инициируют процесс, и в результате такого инициирования происходит 
возбуждение дела. 
5)      Стороны обладают специальными правами, помимо общих прав лиц, участвующих в 
деле.  
Права сторон в процессе и в чём отличие от общих прав лиц, участвующих в процессе. 
Специальные права сторон можно разделить на две группы: 
1.      Права, связанные с реализацией принципа диспозитивности. 
  Эти права закреплены в статье 39 ГПК. Права истца (может отказаться от иска, изменить 
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований) и 
права ответчика (ответчик вправе предъявить встречный иск, вправе признать иск). Общее 
правомочие сторон (и истца, и ответчика) – стороны вправе заключить мировое 
соглашение. 
2.      Права, связанные с реализацией принципа состязательности. 
  Право явиться в судебное заседание и участвовать в судебном заседании, отстаивать 
свои права и интересы лично. 
  Право представлять доказательства. 
  Право быть выслушанным (это уже зачастую рассматривается как неотъемлемое право, 
практически принцип). Ещё иногда говорят – «право быть выслушанным и услышанным». 
  Право выступать в прениях. 
  Право участия в последующих судебных инстанциях (после первой инстанции). 
  И ряд других, но главное заключается в том, что стороны обладают особым набором 
прав, в отличие от остальных лиц, участвующих в деле. 
  Только стороны могут распоряжаться предметом спора. 
 Обязанности сторон. 
Помимо общих обязанностей, у них есть ещё и свои собственные обязанности. 
1)      Главная обязанность сторон – стороны обязаны представлять доказательства. Это, с 
одной стороны, право, а с другой стороны – и обязанность – представлять доказательства. 
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2)      Обязанность нести судебные расходы. 
3)      Если сторона ходатайствует о вызове какого-то свидетеля, или о представлении 
какого-то доказательства, она обязана указать какие именно обстоятельства 
подтверждаются данным доказательством. 
 
          
Процессуальное соучастие 
Процессуальное соучастие — это участие в одном и том же процессе нескольких истцов 
или нескольких ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг 
друга. 
Закон устанавливает основания процессуального соучастия. Процессуальное соучастие 
допускается, если:  
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или 
ответчиков;  
2) права и обязанности нескольких истцов и ответчиков имеют одно основание;  
3) предметом спора являются однородные права и обязанности (ч. 2 ст. 40). 
Процессуальные соучастники имеют процессуальные права сторон и несут их 
обязанности. Известны случаи, когда соответчики, не признавая предъявленный к ним 
иск, предъявляли встречный иск в целях защиты своих интересов. 
Участие в деле нескольких истцов или ответчиков может в некоторых случаях осложнить 
рассмотрение и разрешение гражданско-правового спора по существу, и в силу этого оно 
допустимо только в тех случаях, когда может привести к более быстрому и правильному 
рассмотрению спора. Важный признак процессуального соучастия — возможность 
сосуществования материально-правовых требований (или обязанностей) нескольких 
истцов (или ответчиков). 
В этом и состоит отличие соучастников от третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК). Процессуальное соучастие может 
иметь место как по инициативе сторон, так и по воле суда. 
Как правило, процессуальное соучастие имеет место тогда, когда это обусловлено 
конкретными обстоятельствами дела и способствует правильному разрешению спора. 
Поэтому уже в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья разрешает 
вопрос о вступлении в дело соистцов или соответчиков. В этой стадии судья разрешает 
вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК). 
Как известно, в гражданском процессе возможно соединение исков по субъектам процесса 
(субъективное соединение исков), которые и являются процессуальными соучастниками. 
Соучастие возможно как на истцовой, так и на ответной стороне. В первом случае речь 
идет о процессуальных соистцах, а во втором — о процессуальных соответчиках. 
Возможны случаи, когда в качестве соответчиков выступают юридические лица.  
Предъявление иска несколькими соистцами к одному ответчику называется активным 
соучастием, а предъявление иска одним истцом к нескольким ответчикам называется 
пассивным соучастием. При этом в процессе всегда будут оставаться две стороны: 
истцовая и ответная. 
Предъявление иска несколькими соистцами к нескольким соответчикам именуется 
смешанным соучастием. При этом в процессе всегда будут оставаться две стороны: 
истцовая и ответная. 
Как правило, процессуальное соучастие имеет место тогда, когда в качестве соучастников 
выступают физические лица. 
Несмотря на отсутствие прямого указания закона, в практике рассмотрения гражданско-
правовых споров не исключены случаи, когда на стороне истца или ответчика выступают 
в качестве процессуальных соучастников как физические, так и юридические лица. 
Соучастие бывает обязательным и факультативным.  
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Обязательное соучастие имеет место в том случае, когда характер спорного 
материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах или обязанностях 
одного из участников процесса без привлечения остальных субъектов материального 
правоотношения в процесс для участия по конкретному делу. Так, в силу закона 
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
родителей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются в 
судебном порядке. В данной ситуации имеет место обязательное соучастие. 
В некоторых случаях необходимость обязательного соучастия обусловлена прямым 
указанием закона. Так, согласно ч. 2 ст. 7 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) от 8 июля 1991 г. в договор передачи жилого 
помещения в собственность включаются несовершеннолетние, имеющие право 
пользования данным жилым помещением, проживающие с лицами, которым это жилое 
помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или 
несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право 
пользования данным жилым помещением. В случае возникновения спора, связанного с 
приватизацией жилого помещения, все они должны быть привлечены в процесс в качестве 
соучастников. 
Факультативное соучастие означает, что вопрос о праве или обязанности одной из сторон 
можно разрешить отдельно в самостоятельном процессе и независимо от разрешения 
вопроса о правах и обязанностях другого участника. При факультативном соучастии 
характер спорного материального правоотношения позволяет рассмотреть дело в 
отношении каждого из субъектов в отдельном процессе. 
Соучастники независимы друг от друга и могут совершать любые процессуальные 
действия по своему усмотрению. Помимо процессуальных прав, которыми наделены 
стороны, соучастники имеют дополнительные права. Так, в силу закона они могут по-
ручить ведение дела одному из соучастников, присоединиться к апелляционной жалобе, 
поданной одним из них. 
В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков 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 (ч. 3 ст. 40 ГПК). 
Замена ненадлежащего ответчика 
Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе происходит в случае, когда 
выясняется, что то лицо, к которому предъявлен иск не может быть носителем спорной 
обязанности. 
Правильное определение кругу надлежащих ответчиков по конкретному делу имеет 
важное значение для вынесения законного и обоснованного решения суда. 
Участие конкретного лица в гражданском процессе в качестве стороны, в данном случае 
ответчика, определяется наличием предположения о том, ответчик является носителем 
спорной обязанности по предъявленному требованию истца. 
В некоторых случаях в законе содержится указание на надлежащего ответчика по 
конкретным категориям гражданским дел. Так, если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания), то в соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ на 
причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате денежной 
компенсации. 
Ответственность по возмещению вреда, причиненного источником повышенной 
опасности, возлагается на собственника, передавшего транспортное средство в 
техническое управление без надлежащего юридического оформления (доверенности). 
Если автомобиль, которым управлял гражданин по доверенности, ввезен на территорию 
Российской Федерации, временно без уплаты таможенных платежей, т.е. является условно 
выпущенным, то собственник этого автомобиля не вправе передавать его в пользование 
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другому лицу, а следовательно, именно он (собственник) остается владельцем источника 
повышенной опасности и должен нести ответственность за причиненный вред. 
Ненадлежащим ответчиком признается лицо, в отношении которого исключается 
существовавшее в момент возбуждения дела предположение о его юридической 
ответственности по предъявленному иску. 
В качестве ответчика в процессе может участвовать лицо, не являющееся носителем 
спорной обязанности. 
В этих случаях суд сталкивается с ненадлежащей стороной (ответчиком) и производит ее 
замену. Ненадлежащий ответчик — это лицо, в отношении которого исключается 
предположение о том, что он является носителем спорной обязанности, т.е. это 
предполагаемый субъект спорного материального правоотношения. 
Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена по инициативе одной из 
сторон. Замена ненадлежащей стороны происходит при наличии определенных условий. 
Однако во всех случаях требуется согласие надлежащего истца на замену ненадлежа-
щего ответчика. 
Замена ненадлежащего ответчика происходит по правилам, предусмотренным законом. 
Суд при подготовке дела или по время его разбирательства в суде первой инстанции, 
может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика 
надлежащим, если при этом не изменяется подсудность данного дела. После замены 
ненадлежащего ответчика подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала 
(ч. 1 ст. 41 ГПК РФ). 
Замена ненадлежащего ответчика оформляется определением суда. Если истец не 
согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по 
предъявленному иску (ч. 2 ст. 41 ГПК РФ). 
 
Процессуальное правопреемство. 
Процессуальное правопреемство -- особый случай замены в гражданском процессе 
стороны или третьего лица. Если выбывает одна из сторон в спорном или установленном 
судебным решением правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического 
лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лицу в 
обязательствах), суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой стадии процесса (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ). 
Замена стороны или третьего лица происходит, как правило, в результате правопреемства, 
имевшего место в материальном праве, т.е. в спорном материальном правоотношении. 
Основания процессуального правопреемства аналогичны основаниям правопреемства в 
материальном правоотношении. Если правопреемство в материальном правоотношении 
допускает переход прав и обязанностей от одного лица к другому, то возможно и 
процессуальное правопреемство. Как правило, это бывает тогда, когда происходит 
перемена лиц в обязательстве, новый субъект права полностью или частично принимает 
на себя права и обязанности своего правопредшественника. 
Универсальное правопреемство возможно в тех случаях, когда происходит переход 
субъективных прав и обязанностей одного лица к другому, например, в порядке 
наследования. 
Если же одной из сторон процесса является юридическое лицо, то основанием 
правопреемства выступает реорганизация юридического лица (ч. 1 ст. 58 ГК РФ). Закон 
указывает также на переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому 
и по основаниям, предусмотренным ч. 2—5 ст. 58 ГК РФ. Ликвидация юридического лица 
не влечет за собой правопреемства (ч.1 ст. 61 ГКРФ). 
Единичное (сингулярное) правопреемство, т.е. правопреемство в отдельном 
материальном правоотношении, влечет за собой процессуальное правопреемство тогда, 
когда по закону допускается переход отдельных субъективных прав. Это может иметь ме-
сто в случае перехода права собственности, уступки требования, перевода долга. Согласно 
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ч. 1 ст. 387 ГК РФ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на 
основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств. Согласно действующему 
гражданскому законодательству в порядке наследования переходят как права, так и 
обязанности наследодателя.  
Следует отличать процессуальное правопреемство от правопреемства в материальном 
праве. В гражданском процессе от одного лица к другому переходит вся совокупность 
процессуальных прав и обязанностей и не может быть частичного правопреемства. К 
лицу, заменившему выбывшего истца или ответчика, например, в связи с переводом долга 
или требования, переходят все права и обязанности. 
Правопреемство в гражданском процессе допускается не всегда. Это зависит от того, 
допускает ли спорное материальное правоотношение правопреемство. Существуют такие 
права и обязанности, лично-доверительный характер которых не допускает возможности 
перехода прав и обязанностей к другому лицу. Согласно ст. 388 ГК РФ не допускается без 
согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора 
имеет существенное значение для должника. Не допускается правопреемство по делам, 
связанным с восстановлением на работе уволенного работника. 
Согласно ч.1 ст. 605 ГК РФ обязательство пожизненного содержания с иждивением 
прекращается смертью получателя ренты. В силу личного характера обязательств по 
предоставлению содержания к наследнику получателя ренты не может перейти право 
требования по предоставлению содержания. 
Хотя в законе говорится только о таких субъектах процессуального правопреемства, как 
стороны, действие ст. 44 ГПК распространяется и на третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования. 
Порядок процессуального правопреемства подчиняется определенным правилам. 
Процессуальное правопреемство может иметь место только в том случае, если процесс по 
конкретному делу уже возник. 
Процессуальный порядок осуществления правопреемства состоит в следующем: 
при наступлении обстоятельств, служащих основанием для универсального 
правопреемства в материальном праве, в силу закона производство по делу подлежит 
обязательному приостановлению (п. 1 ст. 215 ГПК); 
в случае же единичного (сингулярного) правопреемства вступление в процесс 
правопреемника не требует приостановления производства по делу. 
В случае выбытия стороны (смерти гражданина) в гражданском процессе суд в любой 
стадии процесса должен обсудить вопрос о возможности замены этой стороны ее 
правопреемником. 
Процессуальное правопреемство возможно на любой стадии процесса. Когда 
правопреемство наступает в отношении нескольких лиц, суд должен известить каждого из 
них, и вступление их в процесс зависит от воли каждого лица. Правопреемник принимает 
на себя все процессуальные права и обязанности правопредшественника, и все действия, 
совершенные им, обязательны для правопреемника. Согласно ч. 2 ст. 44 ГПК РФ все 
действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в 
той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которого правопреемник заменил. 
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, то его правопреемник не может требовать 
полностью удовлетворения иска в полном объеме. В случае отмены решения и 
направления дела на новое 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. 



7 
 
Замена правопредшественника правопреемником на стороне истца происходит только при 
наличии согласия его на эту замену и на вступление в процесс. В случае же отсутствия его 
согласия на замену и на вступление в процесс в качестве правопреемника производство по 
делу подлежит прекращению. 
Замена же правопредшественника на стороне ответчика происходит вне зависимости от 
его согласия на основании определения суда. 
Правопреемство отличается от замены ненадлежащей стороны тем, что вступление в 
процесс правопреемника не означает начала нового процесса. 
Процесс по делу продолжается с того момента, с которого он был приостановлен. 
Определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть 
обжаловано.  
 


