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1. Содержание занятия лекционного типа: 

 

1.1. Тема 3-4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в гражданском процессе. 

 

1.2. Цель занятий: формирование знаний о гражданских процессуальных  

правоотношениях и их субъектах. 

 

Задачи занятий: формирование новых знаний и закрепление предыдущего 

материала; расширение кругозора по изучаемому предмету; актуализация опорных 

знаний о гражданских процессуальных  правоотношениях и их субъектах. 

 

Занятие лекционного типа – 2 часа 

 

1.3. Учебные вопросы: 

 

1.  Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.  

2.  Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

3.  Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.  

4.  Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

  
 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию:  
 

1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449736 (дата обращения: 06.03.2020). 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; 

под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450539 (дата 

обращения: 06.03.2020). 

 

1.5. Краткое описание учебных вопросов.  
 

Вопрос 1. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.  
 

Процессуальные правоотношения – результат воздействия норм права на 

общественные отношения. Они являются средством воздействия правовых норм на 

общественные отношения, характеризуется связями между субъектами и обеспечивается 

государственным правоотношением. 

Особенности гражданских процессуальных правоотношений: 

1) Возникают на основе норм гражданского процессуального права и существуют 

только в правовой форме; в отличии гражданско-правовых отношений процессуальные не 

могут существовать как фактические отношения, т.е. отношения, неурегулированные 

правовыми нормами; непредусмотренное нормой право действие в процессе не влечет 

никаких юридических последствий; в литературе есть мнение, что в процессе есть 

фактические отношения (например, Боннер, когда законом не называлась аудиозапись, 

писал, что суды исследуют магнитофонные записи, хотя на практике они и исследовались 

по аналогии закона как письменные доказательства); 

https://biblio-online.ru/bcode/449736
https://biblio-online.ru/bcode/450539
https://studopedia.ru/3_159819_istochniki-grazhdanskogo-protsessualnogo-prava.html
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2) Возникают и существуют между судом, рассматривающим дело, и другими 

участниками процесса, а в ряде случаев и лицами, не участвующими в процессе; 

3) Обязательным субъектом любого процессуального правоотношения выступает 

суд; суд - обязательный и необходимый субъект любого правоотношения в ГПП, а между 

самими участниками процесса правоотношения не возникают, они реализуются через суд; 

Особенности гражданских процессуальных правоотношений: 
1) Возникают на основе норм гражданского процессуального права и 

существуют только в правовой форме; в отличии гражданско-правовых отношений 

процессуальные не могут существовать как фактические отношения, т.е. отношения, 

неурегулированные правовыми нормами; непредусмотренное нормой право действие в 

процессе не влечет никаких юридических последствий; в литературе есть мнение, что в 

процессе есть фактические отношения (например, Боннер, когда законом не называлась 

аудиозапись, писал, что суды исследуют магнитофонные записи, хотя на практике они и 

исследовались по аналогии закона как письменные доказательства); 

2) Возникают и существуют между судом, рассматривающим дело, и другими 

участниками процесса, а в ряде случаев и лицами, не участвующими в процессе; 

3) Обязательным субъектом любого процессуального правоотношения выступает 

суд; суд - обязательный и необходимый субъект любого правоотношения в ГПП à между 

самим участниками процесса правоотношения не возникают, они реализуются через суд; 

4) По характеру – властеотношения, носят публично-правовые, поэтому суд и 

другие участники процесса, с которыми он вступает во взаимодействие, неравноправны; 

отношения строятся по вертикальному типу; 

5) Характеризуются корреспонденцией процессуальных прав и обязанностей 

суда и других участников гражданского процесса; в литературе в советский период было 

распространено мнение, что суд не несет никаких обязанностей перед участниками 

процесса, он ответственен только перед государством; сейчас большинство авторов 

говорит, что суд несет обязанности перед участниками наряду с обязанностью перед 

государством о надлежащем осуществлении правосудия; 

6) Носят правоприменительных характер; содержание действий суда в процессе 

= применение норм материального и процессуального права; 

7) Представляют собой динамичную систему; права и обязанности реализуются 

посредством осуществления процессуальных действий, которые порождают другие права 

и обязанности, благодаря этому осуществляется движение процесса; 

8) Типичным юридическими фактами являются процессуальные действия 

(бездействие) его субъектов, а не объективно происходящие события, которые в рамках 

процесса не вызывают юридически-значимых последствий; даже в юридически-

фактическом составе за событием должно следовать процессуальное действие. 

Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные нормами 

ГПП общественные отношения, возникающие между судом и другими участниками 

процесса (а в ряде случаев и иными лицами) при совершении процессуальных действий в 

ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела, а также при исполнении судебных и 

иных постановлений. 

Основные теоретические подходы к сущности процессуальных 

правоотношений: 
1) Представитель подхода – Н.А. Чичерина (санкт-петербургская школа); в ГПП 

существует система элементарных правоотношений (суд-истец, суд-свидетель, суд – 

третье лицо), единство системы обеспечено однородностью правоотношений и общей 

целью – защитой субъективного права и законного интереса; 

2) «Родоначальник нашего права» – М.А. Гурвич: в производстве по 

гражданскому делу правоотношения неоднородны; существует основное правоотношение 

– между судом и сторонами в исковом производстве, заявителем и иными 

заинтересованными лицами в неисковых производствах; оно является основным, 

https://studopedia.ru/3_159819_istochniki-grazhdanskogo-protsessualnogo-prava.html
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поскольку существует на всем протяжении процесса и его прекращение влечет 

прекращение всякой процессуальной деятельности. Наряду с основным существуют 

производные от него правоотношения (могут и не существовать, их судьба зависит от 

основного правоотношениями). В качестве оных называют дополнительные 

правоотношения (с участием прокурора, государственных органов, органов МСУ, иных 

лиц, выступающих в защиту чужих прав и законных интересов), а также служебно-

вспомогательные (с участием экспертами, представителями, свидетелями, 

переводчиками). Поэтому говорят о едином комплексном правоотношении между судом и 

сторонами. 

Гражданские процессуальные отношения тесно связано с материальными 

правоотношениями, но не зависит от них. Процесс может возникнуть только при 

предположении о нарушении некого субъективного права. 

Объект и содержание гражданских процессуальных отношений 

В ГПП выделяется общий объект и специальный объект. Общим объектом 

является лежащий за пределами процессуальных правоотношений материально-правовой 

спор о праве в делах искового производства и делах, возникающих из публичных 

правоотношений, законный интерес в делах особого производства. Специальными 

объектами (объекты элементарных правоотношений в рамках единого комплексного 

подхода к понятию правоотношения) являются результаты, достигаемые в процессе 

осуществлении действий субъектами конкретных правоотношений. При рассмотрении 

процесса только как системы элементарных правоотношений, существует только 

специальный объект. 

Подходы к содержанию гражданских процессуальных правоотношений: 
1) Права и обязанности суда и других участников процесса (Н.А. Чичерина); 

2) Процессуальные действия, совершаемые в соответствии с предоставленными 

правами и обязанностями (А.А. Мельников); 

3) Не только права и обязанности субъектов, но и их процессуальные действия 

(М.А. Викут); 

4) Г.А. Осокина различает форму и содержание процессуальных 

правоотношений, в понятие первой входят права и обязанности, а в понятие второго 

процессуальные действия. Если они совпадают и гармонируют, значит, процесс движется 

нормально, если же нет; ближе ко второй точке зрения. 

 

2 Вопрос. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Субъекты ГПП является более широкой категорией, в которую входят все физические 

лица и коллективные (как частные, так и публичные) образования, которые обладают 

возможностью участвовать в процессе. 

Субъекты ГПП правоотношений как категория появляется тогда, когда субъекты ГПП 

реализуют свою возможность участвовать в процессе, вступая в правоотношение с 

судом. Соответственно, субъекты ГПП правоотношения – это лица, которые в 

зависимости от процессуального положения наделяются ГПК определенным 

комплексом процессуальных прав и обязанностей. 

В процессе по общему правилу одно лицо может занимать только одно конкретное 

положение, но в ряде случаев из этого правила в силу прямого указания закона 

допускается исключение (например, множественность истцов и выделение одного из 

них как представителя). 

Субъекты ГПП правоотношений можно условно разделить на 4 группы («для 

вас я поделил на 4 группы» (с) Михайлов): 
1) Суды; 

2) Лица, участвующие в деле; 

3) Судебные представители; 
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4) Лица, содействующие правосудию. 

В учебнике выделяют суд и «вторую группу судебных правоотношений», которую 

составляют «иные лица», которые делятся на «лиц, участвующих в деле» и «лиц, 

содействующий правосудию». Представители относятся ко вторым. 

В некоторых случаях в процессуальные отношения с судом могут вступать лица, не 

являющиеся участниками процесса. Например, публика, находящаяся в зале судебного 

заседания, либо лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство. 

 

3. Вопрос. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений.  

 

Суд можно охарактеризовать как государственный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению правосудия. Суд – решающий субъект гражданского 

судопроизводства. Интерес суда заключается в том, что он заинтересован в достижении 

целей и решении задач ГПП. 

Процессуальные права суда совпадают с его обязанностями и составляют 

компетенцию суда, которая является основанием его участия в процессе. Суд будет 

компетентен рассматривать и разрешать данное гражданское дело при наличии 3 условий: 

1). В его состав входят судьи, назначенные в соответствии с законом; 

2). Дело отнесено к подсудности данного суда; 

3). Отсутствуют основания к отводу судей. 

В ряде случаев от имени суда его полномочия могут осуществлять должностные 

лица суда, например, секретарь судебного заседания, который, в частности, ведет 

протокол. Такие лица действуют от имени и под контролем соответствующего суда. 

Иногда в литературе их и суд разделяют и говорят о них отдельно. 

Таким образом, роль суда в процессе двояка с одной стороны, суд является 

субъектов ГПП правоотношений, с другой стороны, суд осуществляет руководство 

процессом. В ряде случаев, рассматривающий дело суд может вступать в правоотношение 

с другим судов (например, при направлении судебного поручения (ст.162, 163) или при 

передаче дела по надлежащей подсудности (ст.33 ГПК)). 

Суд может выступать в процессе в виде единоличного суда или коллегии. 

Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел (некоторые выделяют как принцип, что 

не совсем правомерно): 

1) по первой инстанции дело рассматривается судьей единолично (наделяется 

правом осуществлять процессуальные действия от имени суда), но только если это 

предусмотрено ФЗ возможно рассмотрение дела коллегией из 3 судей (например, ч.2 

ст.2601 ГПК); 

2) в апелляционной инстанции дело рассматривается единоличным судьей 

районного суда (на постановление мировых судей) либо коллегией в составе 

председательствующего и 2 судей (остальные случаи); 

3) в кассационной и надзорной инстанции суд действует в составе 

председательствующего и не менее 2 профессиональных судей. 

Ч.3 ст.14 ГПК говорит о формировании состава суда для рассмотрения конкретного 

дела, который формируется с учетом нагрузки и специализации судей в условиях, 

исключающих воздействие заинтересованных лиц на формирование суда в том числе с 

использованием автоматизированных систем. 

Не всякий, кто участвует в процессе, может быть назван лицом, участвующим в 

деле. Их состав определен ст.34 ГПК. Признаки лиц, участвующих в деле: 

1) Наличие самостоятельного юридического интереса в деле; 

2) Право на совершение процессуальных действий от своего имени; 
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3) Наличие процессуальных прав, позволяющих посредством совершения 

процессуальных действий активно влиять на развитие гражданского процесса; отличает 

их от лиц, содействующих правосудию (свидетели); 

4) Распространение на них в установленных законом пределах законной силы 

судебного решения (ч.2 ст.209 ГПК) либо определения о прекращении производства по 

делу. 

Лица, участвующие в деле – это такие участники процесса, которые имеют 

юридическую заинтересованность в деле, выступают от своего имени, наделены правом 

осуществления имеющих юридическое значение процессуальных действий, на которых 

распространяется законная сила судебного решения. 

Юридическая заинтересованность участвующих в деле лиц – их основной признак. 

Различают юридическую заинтересованность в объективном и субъективном смысле. Для 

характеристики участвующих в деле лиц важна юридическая заинтересованность в 

объективном смысле как основанный на законе ожидаемый правовой результат 

рассмотрения и разрешения дела для определенного лица. Говоря о заинтересованности в 

субъективном смысле, имеют в виду побуждение, заставляющее лицо добиваться 

судебной защиты. Юридическую заинтересованность нужно отличать от фактической 

заинтересованности, которая может быть основана на дружеских, семейных, служебных и 

иных отношений (например, не имеющий юридической заинтересованности свидетель, 

который при совместительстве является супругом стороны; фактическая 

заинтересованность имеет значение для оценки доказательств). 

Лиц, участвующих в деле, можно классифицировать: 

1) по характеру заинтересованности: 

- лица, имеющие личную заинтересованность (стороны, третьи лица, заявитель и 

заинтересованные лица); их личная заинтересованность носит как материально-правовой 

характер (стремление к получению благ через признание права) и процессуальный 

характер (стремление к получению судебной защиты); 

- лица, имеющие публичную заинтересованность (прокурор и лица, указанные в 

ст.46, 47 ГПК); они имеют только процессуальный интерес в разрешении дела, их 

публичная заинтересованность носит государственный или общественный характер, 

личного интереса в деле у них нет; 

2) в зависимости от процессуальной роли (комплексный подход к 

правоотношению): 

- участники основного правоотношения с судом (стороны, заявители и 

заинтересованные лица в неисковых делах); 

- участники дополнительных правоотношений (третьи лица, прокурор, указанные в 

ст. 46 и 47 ГПК субъекты). 

 

 

4. Вопрос. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК прокурор может обращаться в суд с заявлением о 

возбуждении гражданского дела. А согласно ч. 3 ст. 45 ГПК прокурор вступает в процесс, 

который возбужден другими лицами. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе: 

1. обращение с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов публично-правовых образований или 

2. вступление в процесс и дача заключений по делам о выселении, о 

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 

также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами. 

Таким образом, прокурор участвует в гражданском судопроизводстве в двух 

формах: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&div=LAW&dst=102267%2C0&rnd=0.21238454701446918
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&div=LAW&dst=100222%2C0&rnd=0.19784921686893897
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1. когда он начинает процесс (обращение в суд с иском в защиту прав, свобод 

и законных интересов других лиц); 

2. когда вступает в процесс, уже начатый другими лицами (определение суда о 

необходимости его привлечения к делу). 

ВАЖНО! 

В ч. 1 ст. 45 ГПК не названы материально-правовые отношения, по 

которым прокурор может подать заявление в суд, а указываются лишь лица, в защиту прав 

которых может выступать прокурор. Такая формулировка процессуального закона 

открывает довольно широкий простор для прокурорского усмотрения. Тем не менее, в 

ряде других законов и в самом ГПК есть конкретные случаи, когда прокурору 

предоставлено право обращаться в суд исходя из особенностей материально-правовых 

отношений. 

Что касается вступления прокурора в уже начатый процесс, то в ч. 3 ст. 45 ГПК 

дается перечень дел, вытекающих из различных материально-правовых отношений, по 

которым участие прокурора предполагается. К ним относятся дела о выселении, о 

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 

также иные дела, предусмотренные ГПК и другими федеральными законами. По этим 

делам прокурор дает заключение, осуществляя тем самым свои полномочия по надзору за 

соблюдением законности. 

В ряде статей ГПК указывается на необходимость участия прокурора при 

рассмотрении отдельных категорий гражданских дел. К ним относятся дела: 

1. об установлении усыновления (ст. 273 ГПК); 

2. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим (ст. 278 ГПК);\ 

3. об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК); 

4. о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока 

госпитализации гражданина в недобровольном порядке (ст. 277 КАС РФ). 

Если федеральные законы не предписывают необходимости участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве, то прокурор самостоятельно принимает решение о 

необходимости участия в том или ином деле. 

 

Правовое положение прокурора в гражданском процессе 

К лицам, участвующим в деле, ст. 34 ГПК РФ относит и прокурора. 

Прокурор всегда выступает в гражданском процессе как самостоятельный его 

участник. Он является представителем государства и защищает публичные интересы, 

следит за соблюдением законов. 

Замечание 

Особенности участия прокурора в гражданском процессе: 

не может быть стороной в процессе, так как не имеет в деле материально-правовую 

заинтересованность и на него не распространяется сила судебного решения; 

к прокурору не может быть предъявлен встречный иск; 

прокурор не может быть судебным представителем стороны или третьего лица (он 

выступает в защиту интересов закона и совершенно независим от того лица, в интересах 

которого подает заявление). 

Участие прокурора в рассмотрении и разрешении гражданских дел во второй и 

последующих инстанциях зависит от того, участвовал ли прокурор в суде первой 

инстанции. Если он не участвовал, то не может подать апелляционное, кассационное 

представление о пересмотре дела. 

Обращение прокурора в порядке надзора о пересмотре судебных решений, 

определений, вступивших в законную силу, также не предусмотрено ГПК, когда его не 

http://base.garant.ru/12128809/28/#block_273
http://base.garant.ru/12128809/29/#block_278
http://base.garant.ru/12128809/30/#block_284
http://base.garant.ru/70885220/31/#block_277
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.3058516088&from=281782-0#0
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было в суде первой инстанции (ст. 320, 336, 376). Если он участвовал в суде первой 

инстанции, то участие во всех последующих инстанциях обеспечивается работниками 

прокуратуры соответствующего звена по поручению прокуроров области, края, 

республики и т.д. 

Правовое положение прокурора, обратившегося с заявлением 

Прокурор, обратившийся с заявлением, пользуется всеми процессуальными 

правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением: 

права на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате судебных расходов. 

Прокурор, обратившийся с заявлением, обладает правом: 

на изменение основания или предмета заявленных требований; 

на изменение размера требований; 

на полный или частичный отказ от таких требований. 

Предъявив иск, прокурор должен участвовать в рассмотрении дела в суде. Личное 

участие прокурора помогает не только лучше обосновать предъявленное требование, но и 

обеспечить строгое соблюдение процессуальных и материальных законов в ходе 

рассмотрения и разрешения дела. 

По делам, возбужденным прокурором, обязательно извещается и привлекается в 

процесс в качестве истца то лицо, в интересах которого предъявлен иск. В случае отказа 

прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, 

рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный 

представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 

производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные 

интересы других лиц. 

Следует иметь в виду, что ст. 394 ГПК предоставляет право прокурору подавать 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда, независимо от того, участвовал ли ранее прокурор в этом деле. 

 

http://base.garant.ru/12128809/925634f2f8bcd981eb812c49160bcd05/#block_394

