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ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом и 
другими участниками процесса возникают общественные  отношения.  Эти  
отношения  урегулированы  нормами  гражданского  процессуального  права  
и являются гражданскими процессуальными отношениями.  

Изучение  проблемы  правоотношений — это  познание  механизма  
воздействия  процессуальных  норм  на регулируемые  общественные  
отношения,  осознание  правовой  действительности,  выявление  
необходимости совершенствования форм и методов правового 
регулирования в целях повышения эффективности норм права и укрепления 
законности.  

Большое  внимание  к  гражданским  процессуальным  
правоотношениям  обусловлено  тем,  что  они  служат средством 
применения норм гражданского процессуального права, выражают динамику 
процесса

1.  
Гражданские процессуальные правоотношения — это разновидность 

правовых отношений. Им, как и всем правоотношениям, свойственно то, что 
они возникают и существуют на основе норм права между конкретными 
лицами,  юридически  закрепляют  взаимное  поведение  их  участников,  
обеспечены  силой  государственного принуждения.  

Вместе с тем гражданское судопроизводство — специфическая сфера 
общественной деятельности, поэтому и возникающие в ней правовые 
отношения имеют свои особенности.  

Гражданские процессуальные  правоотношения  возникают  на  основе  
норм  гражданского  процессуального права,  содержащихся  в  различных  
источниках,  и  существуют  только  между  двумя  субъектами — судом, 
рассматривающим дело, и любым другим участником процесса (суд — истец, 
суд — ответчик, суд — свидетель и т.д.). 

Суд — обязательный  участник  этих  правоотношений.  Стороны,  
третьи  лица,  прокурор,  государственные органы не состоят между собой в 
процессуальных отношениях. Эти отношения не могут возникать без участия 
суда.  

С этой точкой зрения трудно согласиться. Гражданское процессуальное 
право не предоставляет участникам процесса никаких прав и не возлагает на 
них никаких обязанностей по отношению друг к другу. Поскольку 
отсутствуют  гражданско-процессуальные  обязанности  участников  
процесса  по  отношению  друг  к  другу, постольку  в  законе  не  
предусмотрены  и  правовые  последствия  на  случай  их  невыполнения.  
Известный представитель российской гражданской процессуальной науки 
Е.В. Васьковский писал: «Что касается русского процесса, то корифеи нашей 
процессуальной науки (проф. Гольмстен, Нефедьев, Гордон, Попов) 
                                                           
1 Курс советского гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 1. С. 179.  
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согласны в том, что у тяжущегося нет никаких процессуальных обязанностей 
по отношению к противной стороне, так что к нашему процессу применима 
конструкция самого Бюлова»1.  

Специфической  особенностью  гражданских  процессуальных  
правоотношений  является  и  то,  что  они образуют  систему  тесно  
взаимосвязанных  и  взаимообусловленных,  последовательно  
развивающихся  и сменяющих друг друга отношений. Данная система 
состоит из совокупности относительно самостоятельных правоотношений. 
Они могут отличаться друг от друга по основаниям возникновения, по 
субъектному составу, содержанию, объекту. Вместе с тем они 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и представляют единую систему 
процессуальных отношений. Любое отдельно взятое правоотношение 
является элементом этой системы и не может  существовать  изолированно  
от  других.  Единство,  целостность  системы  гражданских  процессуальных 
правоотношений обусловлены прежде всего однородностью этих отношений. 
Все они имеют общую целевую направленность — служат  правильному  и  
быстрому  рассмотрению  и  разрешению  дела,  обязательным субъектом 
каждого из них является  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Изд. 1917 г. Переизд. Краснодар, 2003. С. 222.  
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1 вопрос. Понятие сторон в гражданском процессе 
 

Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня 
участников гражданского процесса. В ГПК имеется только указание на 
состав лиц, участвующих в деле, и судебных представителей.  

Все  субъекты  гражданского  процесса  занимают  неодинаковое  
положение  и  пользуются  разными процессуальными правами. Различное 
положение субъектов имеет значение как в отношении влияния их на ход 
процесса,  так  и  для  достижения  конечной  его  цели,  а  именно  
постановления  судебного  решения  и  его исполнения.  

Проблема  развития  теории  субъектов  гражданского  
процессуального  права  служила  предметом исследования в трудах 
известных ученых1.  

Всех  участников  гражданского  процесса  можно  разделить  на  три  
группы.  К  первой — относится  суд.  

Интересы суда как основного участника гражданского процесса не 
противоречат интересам других, и поэтому он должен содействовать 
наиболее полной реализации прав всех участников гражданского процесса. 
Правовое положение суда определяется тем, что он руководит ходом 
процесса и направляет действия лиц, участвующих в  деле,  гарантирует  
выполнение  и  осуществление  ими  их  процессуальных  прав  и  
обязанностей,  выносит судебные постановления, разрешает материально-
правовой спор по существу, а следовательно, осуществляет защиту 
нарушенного или оспоренного права истца или ответчика.  

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\  

В соответствии со статьей 43 ГПК РК « Лицами, участвующими в деле, 
признаются стороны; третьи лица; прокурор; государственные органы; 
органы местного самоуправления; юридические лица или граждане, 
вступающие в процесс по основаниям, предусмотренным статьями 55и 56 
настоящего Кодекса; заявители и иные заинтересованные лица по делам, 
рассматриваемым судом в порядке особого производства, перечисленным 
в статье 302 настоящего Кодекса». 

Третью  группу  участников  гражданского  процесса  составляют  
лица,  содействующие  осуществлению правосудия. К их числу относятся 
свидетели, эксперты, переводчики, судебные представители.  

Лица,  участвующие  в  деле, — это  основные  участники  
гражданского  процесса.  Процессуальная деятельность лиц, участвующих в 
деле, активно влияет на весь ход процесса, от их действий зависит движение 
                                                           
1 Козлов А.Ф. Субъекты советского гражданского процессуального права по Основам гражданского 
судопроизводства и новым ГПК Союзных республик // Краткая антология Уральской процессуальной 
мысли. Екатеринбург, 2004. С. 274.  
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процесса,  переход  его  из  одной  стадии  в  другую,  все  они  
заинтересованы  в  исходе  дела.  Неправильное определение состава лиц, 
участвующих в деле, влечет отмену решения по делу.  

Таким  образом,  лицами,  участвующими  в  деле,  являются  те  
участники  процесса,  которые  своими действиями  влияют  на  ход  и  
развитие  процесса,  обладают  в  силу  Закона  определенными  
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности, от которых 
зависит процессуальное положение каждого из них.  

Лица, участвующие в деле, делятся на две группы.  
В состав первой группы лиц, участвующих в деле, входят стороны 

(истец и ответчик) и третьи лица.  
Они имеют как материально-правовую, так и процессуально-правовую 

заинтересованность в исходе дела, участвуют в процессе всегда в защиту 
собственных интересов и выступают в процессе от своего имени.  

Вторую группу лиц, участвующих в деле, составляют прокурор и 
государственные органы, а также другие лица, выступающие в защиту чужих 
интересов. Эти лица, участвующие в деле, имеют только процессуально-
правовую  заинтересованность  в  исходе  дела,  выступают  в  процессе  от  
своего  имени,  но  в  защиту  чужих интересов.  

                                      
Стороны в гражданском процессе  
В  законе  стороны  названы  первыми  среди  лиц,  участвующих  в  

деле.  Стороны  относятся  к  тем  лицам, участвующим в деле, для которых 
характерны следующие признаки: 1) они имеют как материально-правовую, 
так и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела; 2) 
выступают в процессе от своего имени и в защиту своих интересов.  

Стороны — основные  участники  гражданского  процесса.  Они  
имеют  противоположные  материально-правовые  интересы,  которые  
противостоят друг  другу.  Спор о  праве  между  сторонами разрешается  
судом  с максимумом правовых гарантий правильного его рассмотрения.  

Стороны  обладают  целым  рядом  вещественных  признаков: 1) 
гражданско-правовая  заинтересованность  в разрешении  спора; 2) 
процессуальная  заинтересованность  в  вынесении  благоприятного  
решения; 3) выступление в защиту своих субъективных прав и от своего 
имении 1.  

Предметом  судебной  деятельности  служит  спорное  материальное  
правоотношение.  Оно  определяет существование субъектного состава 
конкретного дела по спору, в котором обязательно действуют две стороны и 
между которыми ведется спор о праве.  

 
Это  обстоятельство  предопределяет  то,  что  сторонами  становятся  

те  лица,  которые  являются предполагаемыми  субъектами  спорного  

                                                           
1
 Чечот Д.М. Участники гражданского процесса // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. 
С. 109.  
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материального  правоотношения.  Закон  связывает  понятие  сторон  с 
понятием субъектов материальных правоотношений.  

Один  из  субъектов  спорного  материального  правоотношения  
выступает  в  качестве  предполагаемого обладателя спорного права, которым 
он распоряжается в целях его защиты по своему усмотрению, а другое лицо 
— предполагаемый носитель правовой обязанности. Без сторон не может 
быть искового производства, в порядке которого разрешается большинство 
споров.  

Одной  из  сторон  является  лицо,  которое  обращается  в  суд  за  
защитой  своего  субъективного  права  или охраняемого  законом  интереса,  
поскольку  оно  считает,  что  другое  лицо  нарушило  или  неосновательно 
оспаривает его права или охраняемые законом интересы. В качестве другой 
стороны выступает лицо, которое указывается как предположительный 
нарушитель прав и законных интересов лица, обратившегося в суд.  

Лицо, которое обращается в суд за защитой спорного права путем 
предъявления иска, называется истцом, а лицо, привлекаемое к ответу, к 
которому истец предъявляет свое исковое требование, именуется 
ответчиком.  

Поскольку стороны в процессе находятся в состоянии спора, вопрос о 
принадлежности прав или охраняемых законом интересов, а также о 
необходимости защиты этих прав и интересов, может быть разрешен только 
в итоге судебного разбирательства. Сторонами (истцом и ответчиком) 
участники конкретного спора становятся с момента возбуждения 
гражданского дела.  

 
2 вопрос.Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащего 

ответчика. Особености процессуального правопреемства. 
 
Процессуальное соучастие — это участие в одном и том же процессе 

нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования или обязанности 
которых не исключают друг друга.  

Согласно ст. 49 ГПК «иск может быть предъявлен совместно 
несколькими истцами или к нескольким ответчикам».  

Допуская множественность лиц на стороне истца и ответчика, 
законодатель таким образом устанавливает институт процессуального 
соучастия. 

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).  
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В  этом  и  состоит  отличие  соучастников  от  третьих  лиц,  
заявляющих  самостоятельные  требования относительно предмета спора. 
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. В связи с этим в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству судья разрешает вопрос о вступлении в дело 
соистцов или соответчиков. 

Цель процессуального соучастия состоит в том, чтобы облегчить 
рассмотрение судом гражданских дел, более быстро и эффективно 
защитить и восстановить нарушенные права граждан.  

Основаниями процессуального соучастия могут быть 
принадлежность спорного права либо спорной обязанности нескольким 
лицам, соображения процессуальной экономии по одновременному 
рассмотрению нескольких исков и т. д. 

Закон  устанавливает  основания  процессуального  соучастия.  
Согласно  ст. 49  ГПК  РК  процессуальное соучастие допускается, если: 1) 
предметом спора являются общие права и обязанности нескольких истцов 
или нескольких ответчиков;  2) права и обязанности нескольких истцов или 
нескольких ответчиков имеют одно основание;  3) предметом спора являются 
однородные (тождественные) права и обязанности нескольких истцов или 
нескольких ответчиков. 

По процессуально-правовому критерию различаются три вида 
соучастия в зависимости от того, на чьей стороне оно имеет место: 

— активное соучастие — когда на стороне истца одновременно 
участвует несколько лиц и участвует один ответчик; 

— пассивное соучастие — когда один истец, а на стороне ответчика 
одновременно участвует несколько лиц; 

— смешанное соучастие — когда одновременно на стороне истца и 
ответчика участвует несколько лиц. 

 
Соучастие  бывает  обязательным  и  факультативным.   
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  судебном  порядке.  В  данной  ситуации  
имеет  место  обязательное соучастие.  

Факультативное соучастие означает, что вопрос о праве или 
обязанности одной из сторон можно разрешить отдельно в 
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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  поручить  ведение  дела  одному  из  
соучастников,  присоединиться  к кассационной 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.   

 
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 круга 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,  что  ответчик  является  носителем  спорной  
обязанности  по предъявленному требованию истца.  

Лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает 
предположение, что именно оно — субъект спорного правоотношения, 
называется надлежащей стороной. 

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

Возникший судебный процесс будет нормально развиваться только 
в том случае, если ответчик является надлежащим ответчиком. 

 
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 

возможность замены только ненадлежащего ответчика, которого 
определяет истец.  

Поэтому прежде всего истец должен дать согласие на устранение из 
дела названного им ответчика и замену его другим ответчиком, у 
которого предположительно имеется связь с обязанностью отвечать по 
данному иску. 

Только при согласии истца на замену ответчика суд выносит 
определение, которым освобождает ненадлежащего ответчика от 
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обязанности участвовать в процессе и откладывает дело для 
привлечения в процесс надлежащего ответчика, если при этом не 
изменяется подсудность данного дела. 

Если истец не соглашается на замену ответчика, суд не вправе 
устранить из дела первоначального ответчика по своему усмотрению и 
должен рассматривать и разрешать дело по предъявленному иску.  

 
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. 43ГПК РК).  
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. 

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.  
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3 вопрос. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  
 
Третьи лица в гражданском процессе относятся к той же группе лиц, 

участвующих в деле, что и стороны (истец и ответчик). Их правовое 
положение характеризуется тем, что они, как и стороны, имеют и 
материально-правовую,  и  процессуально-правовую  заинтересованность  в  
исходе  дела.  Выступают  в  процессе  от  своего имени и в защиту своих 
интересов.  

Впервые проблема участия третьих лиц в гражданском процессе была 
разработана А.Ф. Клейнманом1. 

В отличие от сторон третьи лица никогда сами не являются 
инициаторами возбуждения гражданского дела, поэтому они и не участвуют 
в формировании первоначального материального спорного правоотношения.  

Однако  в  ряде  случаев  участие  третьих  лиц  в  гражданском  
процессе  допускается,  поскольку  решение, вынесенное по спору между 
истцом и ответчиком может послужить основанием для привлечения их в 
процесс.  

Этим  объясняется  то  обстоятельство,  что  у  третьих  лиц  всегда  
существует  известная  материально-правовая заинтересованность в исходе 
дела.  

Третьи лица участвуют в гражданском процессе для защиты своих прав 
и охраняемых законом интересов, которые не совпадают с интересами истца 
и ответчика, поскольку решение суда, вынесенное по спору между 
первоначальными сторонами может затронуть в той или иной мере права и 
интересы этих лиц.  

В  случае  участия  третьих  лиц  в  процессе  суд  сталкивается  с  
несколькими  материальными правоотношениями, находящимися в 
неразрывной связи и взаимозависимости.  

Субъекты этих материальных правоотношений вступают в начатый 
процесс для защиты своих интересов.  

Так,  например,  решение,  которое  будет  вынесено  по  
первоначальному  спору  в  будущем,  может  явиться основанием  для  
стороны  потребовать  возмещения  убытков  на  праве  регресса  от  третьего  
лица,  виновного  в причинении вреда.  

Возможность привлечения третьих лиц в процесс по конкретным 
категориям гражданских дел во многом обусловлена  нормами  
материального  права. 

Распространенным основанием для привлечения в процесс третьих лиц 
является право регресса. 

Участие  третьих  лиц  в  гражданском  процессе  является  одним  из  
случаев  осложнения  процесса  по субъектному  составу.  В  связи  с  этим  
третьих  лиц  следует  отличать  от  соистцов  или  соответчиков,  которые 

                                                           
1 Клейнман А.Ф.  Участие  третьих  лиц  в  гражданском  процессе //  Сб.  трудов  Иркутского университета. 
Т. XIII. Власть труда. Иркутск, 1927.  



 

12 

 

занимают в процессе самостоятельное положение, и требования их не 
исключают друг друга.  

Третьи лица имеют материальные правоотношения только с тем лицом, 
на стороне которого они выступают.  

У них отсутствует наличие связи с противоположной стороной.  
Участие  в  процессе  третьих  лиц  обеспечивает  возможность  

наиболее  полного  исследования  всех обстоятельств,  имеющих  
существенное  значение  для  дела,  вместе  с  тем  способствует  наиболее  
быстрому  и эффективному разрешению и рассмотрению спора, дает 
возможность определить права и обязанности других участников процесса и 
защитить их интересы в процессе рассмотрения дела, вынести законное и 
обоснованное решение по делу. Вместе с тем исключается возможность 
вынесения противоречивых решений в отношении одного и того же предмета 
спора. 

Закон различает два самостоятельных института: 
а) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора (ст. 51 ГПК); 
б)  третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора (третьи лица с побочным участием) (ст. 52 
ГПК). 

Объединяет оба института лишь вступление третьих лиц в процесс, 
уже возникший по спору между другими лицами — сторонами, в 
остальном они существенно различаются. 

Третьи лица — предполагаемые субъекты материальных 
правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением,  которые  
являются  предметом  судебного  разбирательства,  вступающие  в  
начавшийся между  первоначальными  сторонами  процесс  с  целью  защиты  
своих  субъективных  прав  либо  охраняемых законом интересов. 
 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора  

Лицо может вступить в процесс, возникший между другими 
субъектами для защиты своего права. Такое лицо называется третьим лицом, 
заявляющим самостоятельные требования на предмет спора. 

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

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, вступает к 
процесс потому, что считает спорное право принадлежащим ему, а не 
истцу или ответчику.  

Третье лицо вступает в дело путем предъявления иска, пользуется 
всеми правами и несет все обязанности истца в процессе (ч. 1 ст. 51 
ГПК). 
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 
ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановления по 
делу, если оно может повлиять на их права и обязанности по отношению к 
одной из сторон (ст. 52 ГПК РК).  

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. 52 ГПК).  

Вступив в процесс, оно стремится помочь лицу, на стороне которого 
оно участвует, с тем, чтобы защитить свой собственный интерес. 

Основные цели участия третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования в процессе, состоят в том, чтобы защитить 
свои собственные интересы, поскольку решение суда, вынесенное по 
основному спору между истцом и ответчиком, может повлиять на его 
собственные права по отношению к одной из сторон.  

Участие  третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требований  
на  предмет  спора,  обеспечивает выполнение  целого  комплекса  
процессуальных  задач:  во-первых,  защиту  материально-правовых  
интересов граждан,  организаций,  выступающих  в  процессе  в  качестве  
третьего  лица,  во-вторых,  содействие  в  защите субъективных прав 
граждан и организаций, выступающих в качестве сторон по делу, в-третьих, 
всестороннее и полное  в  соответствии  с  объективной  истиной  
установление  всех  обстоятельств  по  делу,  в-четвертых, экономию времени 
и сил суда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Гражданские  процессуальные  отношения  возникают  между судом, с 

одной стороны, и всеми участниками процесса — с другой. Суд, как орган 
государственной власти, рассматривает и разрешает гражданское дело. Но 
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чтобы его разрешить, суд вступает в  процессуальные  отношения  со  всеми  
субъектами,  имеющими личные интересы. Процессуальных отношений без 
участия суда не  бывает.  Одни  лица  сами,  по  своей  инициативе  
обращаются в суд, другие — привлекаются или назначаются судом 
(например, ответчики, свидетели, специалисты, эксперты, переводчики).  

С  целью  упорядочения  отношений  суда  с  участниками  процесса 
ГПК РК подразделяет последних на две большие группы.   

Одна  группа  называется  лицами,  участвующими  в  деле. Анализ 
перечня этих лиц и оснований их участия в деле позволяет сделать 
единственный вывод о том, что ими могут быть лишь лица, имеющие 
определенный юридический интерес в деле; при этом результат 
рассмотрения дела имеет для них определенное значение. Закон не называет 
свидетелей, переводчиков, экспертов, секретарей судебных заседаний в 
качестве лиц, участвующих в деле.  

Они не могут иметь никакого юридического интереса в деле, судебное 
решение не затрагивает их прав и законных интересов. У них, конечно, 
может быть какой-либо личный интерес к любому из лиц, участвующих в 
деле. Свидетель может дать ложные показания,  но  для  него  это  повлечет  
уголовную  ответственность.  

Что касается гражданско-правовых последствий, то они в данном 
случае наступить не могут. Кроме того, о свидетельских показаниях,  правах  
и  обязанностях  свидетелей  говорится  в  гл. 7 ГПК РК «Доказательства  и  
доказывание».  Следовательно,  такие  участники  процесса  оказывают  суду  
содействие  в  правильном  рассмотрении гражданских дел и установлении 
истины по делу. Лица, участвующие в деле, имея определенный 
юридический интерес, наделяются в процессе соответствующим объемом 
прав и обязанностей для того, чтобы оказывать влияние на исход дела.  

Права и обязанности лиц, участвующих в деле, изложены в ст. 35ГПК 
РК. Они  имеют  право:  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, а также свидетелям, экспертам  и  специалистам;  
заявлять  ходатайства,  в  том  числе  об истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной форме; представлять суду свои 
доводы и мнения по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам; возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участ-
вующих  в  деле;  обжаловать  судебные  постановления (решения и 
определения).  

При  этом  ст. 35 ГПК  РК  указывает  на  то,  что  лица,  участвующие  
в  деле,  могут  пользоваться другими процессуальными правами, 
предоставленными законодательством Республики Казахстан о гражданском 
судопроизводстве.  

В отношении обязанностей лиц, участвующих в деле, ГПК РК 
указывает,  что  они  должны  добросовестно  пользоваться  всеми 
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процессуальными правами, а также нести другие процессуальные 
обязанности,  установленные  Кодексом  и  иными законами.  При  
неисполнении  обязанностей  наступают  неблагоприятные  последствия,  
предусмотренные  законом. 

Например, при неявке без уважительных причин ответчика в судебное 
заседание суд может вынести заочное решение. 

Чтобы быть субъектом гражданских процессуальных отношений,  
необходимо  обладать  гражданской  процессуальной  правоспособностью. 

с 
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