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Прежде чем говорить о правоотношениях в исполнительном производстве, следует отметить,
что не все юрисдикционные акты подлежат принудительному исполнению.

Иное дело, когда решением суда удовлетворен иск о присуждении, т.е. когда вынесено
решение о совершении ответчиком определенных действий или о воздержании от совершения
определенных действий. В данном случае истцу для полного удовлетворения необходимо, чтобы
ответчик действительно совершил то, к чему его обязал суд. Только тогда победа истца принесет
ему реальные плоды, а не будет абстрактной, закрепленной лишь на бумаге. Ответчик может
исполнить судебное решение добровольно, но если он почему-либо будет уклоняться от
исполнения, то истец вправе потребовать от органов государственной власти принятия к ответчику
таких мер, которые привели бы к реализации решения суда. Принятие таких мер происходит в
порядке исполнительного производства.[1,с.22]

Выявляя сущность правоотношений, возникающих в исполнительном производстве,
необходимо прежде всего определить само понятие правоотношений.

В соответствии с современным этапом развития гражданского процессуального права и
действующего законодательства, на основании понимания гражданских процессуальных
правоотношений можно выделить следующие признаки этих правоотношений. В гражданских
процессуальных правоотношениях обязательным участником прежде всего является суд;
отношения между сторонами, третьими лицами, прокурором, государственными органами и т.п. не
могут возникать помимо суда. В гражданском процессе суду отведена руководящая роль, так как он
является органом государственной власти и по отношению к другим участникам процесса обладает
властными полномочиями. Вследствие этого в гражданских процессуальных правоотношениях нет
равенства, они являются отношениями власти и подчинения ("властеотношениями").

Эту точку зрения на основе гражданских процессуальных отношений разделяет большинство
российских ученых. Таким образом, властно-правовой характер гражданского процессуального
правоотношения предопределяет решение вопроса о структуре связей его субъектов. Каждый
субъект гражданского процесса находится в правовой связи с государственным органом, т.е. судом,
осуществляющим властные полномочия.

Следующим отличительным признаком гражданских процессуальных правоотношений, а
также принципом всего процесса является диспозитивность, которая определяет механизм
движения гражданского процесса. Диспозитивность предполагает, что основным движущим
началом гражданского судопроизводства служит инициатива участвующих в деле лиц, т.е.
гражданский процесс возникает, развивается, изменяется, переходит из одной стадии процесса в
другую, прекращается главным образом под влиянием заинтересованных в деле лиц, а не под
влиянием суда. А.Т. Боннер отмечает, что "инициатива в возбуждении, движении, изменении и
прекращении гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц - основное содержание
принципа диспозитивности. [2,с.65]



Среди других признаков гражданских процессуальных правоотношений необходимо выделить
признак взаимосвязанных прав и обязанностей всех субъектов этих правоотношений. Иными
словами, суд наделен не только процессуальными правами как властный орган, но и
процессуальными обязанностями по отношению к другим участникам процесса. Одним из
характерных признаков гражданских процессуальных правоотношений, отличающим их от многих
других правоотношений, является признак обязательной урегулированности гражданских
процессуальных правоотношений нормами права. Иными словами, эти правоотношения возможны
только в правовой форме. В отличие от материальных отношений они не могут существовать как
фактические, т.е. не урегулированные нормами гражданского процессуального права.

Таким образом, перечисленные признаки гражданского процессуального правоотношения
позволяют выделить его элементы. К субъектам гражданского процессуального правоотношения
относятся суд и другие участники гражданского процесса, которые, обладая процессуальными
правами и обязанностями, могут вступать с судом в отношения, регулируемые нормами
гражданского процессуального права. Суд - основной и обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений. Содержанием гражданского процессуального правоотношения
являются права и корреспондирующие им обязанности субъектов этого правоотношения, т.е.
процессуальные права и обязанности суда, с одной стороны, и процессуальные права и
обязанности сторон, третьих лиц, прокурора и т.д., с другой стороны. Объектом гражданского
процессуального правоотношения является то, на что направлены процессуальные права его
субъектов, т.е. процессуальные действия, осуществляемые на основе принципа диспозитивности.
[3,с.47]

Указанные элементы и признаки гражданских процессуальных правоотношений позволяют
отличить их от других видов правоотношений. Однако гражданские процессуальные
правоотношения обладают как отличными, так и сходными чертами с другими видами
правоотношений. В настоящем исследовании нас интересует их различие и сходство с
административно-правовыми отношениями, так как именно эти отношения просматриваются в
исполнительном производстве.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что как гражданские процессуальные правоотношения, так
и правоотношения в исполнительном производстве пронизывает принцип диспозитивности. Это
находит подтверждение в норме Федерального закона "Об исполнительном производстве",
устанавливающей, что судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство,
приняв исполнительный документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо от взыскателя
(ст. 9). Принцип диспозитивности непосредственно связан с положениями, определяющими
основания прекращения исполнительного производства путем принятия судом отказа взыскателя
от взыскания (хотя это противоречит развитию принципа диспозитивности в действующем
законодательстве), добровольного исполнения должником своих обязанностей, утверждения судом
мирового соглашения между взыскателем и должником, отказа взыскателя от получения
предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о передаче их
взыскателю (ст. 23 ФЗ "Об исполнительном производстве"). Таким образом, по действию принципа
диспозитивности правоотношения в исполнительном производстве сходны с гражданскими
процессуальными правоотношениями. [4,с.9]

Единство гражданских процессуальных правоотношений и правоотношений в исполнительном
производстве проявляется также в основаниях возникновения этих правоотношений. Иными
словами, юридическими фактами в правоотношениях в исполнительном производстве, как и в
гражданских процессуальных правоотношениях, являются юридические действия, совершаемые
субъектами этих правоотношений, причем каждое действие субъекта есть основание



возникновения правомочия у другого субъекта.

Из всего сказанного следует, что правоотношения в исполнительном производстве очень
сходны с гражданскими процессуальными правоотношениями, хотя обладают рядом отличительных
черт, присущих административно-правовым отношениям, т.е. правоотношения в исполнительном
производстве не являются ни "чисто" гражданскими процессуальными правоотношениями, ни
"чисто" административно-правовыми отношениями. Иными словами, на правовое регулирование
исполнительного производства распространяются нормы административного права и
административного процесса, нормы гражданского процессуального права, а также других
отраслей права, например, гражданского (при регулировании договорных отношений по реализации
арестованного имущества).

Итак, рассматривая правоотношения в исполнительном производстве с позиции элементов
правоотношений, можно увидеть, что объектом этих правоотношений являются действия
субъектов, направленные на исполнение исполнительных документов, осуществляемые на основе
принципа диспозитивности в строгом соответствии с законом, регулирующим исполнительное
производство. Содержание этих правоотношений представляет собой взаимосвязанные и
корреспондирующие права и обязанности субъектов правоотношений: с одной стороны, права и
обязанности судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению исполнительных
документов, который выполняет свои функции административно-правовыми методами, и, с другой
стороны, права и обязанности других участников исполнительного производства. К субъектам
правоотношений в исполнительном производстве относятся прежде всего судебный пристав-
исполнитель - основной и обязательный субъект, являющийся представителем исполнительной
власти и обладающий властными полномочиями в правоотношении, а также взыскатель, должник,
суд, прокурор и др.
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