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Предмет: Гражданское право

-

В теории современного российского гражданского процессуального права под правопреемством
традиционно понимается такое свойство правоотношений, не связанное с личностью субъекта, а так же не
запрещенное законами изменение субъектного состава правоотношения, при котором в порядке
производного приобретения субъективных прав и (или) юридических обязанностей происходит их переход
от одного лица (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) в отношении одного и того же
объекта данного правоотношения [6, с. 61].
Ключевыми участниками гражданских процессуальных правоотношений выступают истец и ответчик,
именуемые сторонами. И в том случае, когда одна из этих сторон выбывает из процесса ввиду
определенных оснований, суд допускает совершить замену данной стороны ее правопреемником.
Указанные основания правопреемства предусмотрены ч. 1 ст. 44 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 07.10.2022) [1] (далее – ГПК РФ). К ним относятся:
смерть гражданина; реорганизация юридического лица; уступка требования; перевод долга; другие случаи
перемены лиц в обязательствах.
В теории гражданского процессуального права традиционно выделяются два вида гражданского
процессуального правопреемства.
К таковым следует отнести универсальное правопреемство, суть которого заключается в том, когда
обязанности и права переходят от одного субъекта к другому. Например, такая ситуация характерна для
наследования. Если в качестве одного из участников выступает юридическое лицо, то обязанности и
юридические возможности переходят в рамках реорганизации. Ликвидация организации не влечет
правопреемство. Исходя из особенности гражданского процесса стоит говорить, что юридические
возможности и обязанности переходят полностью.
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