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Тема 1  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

1. Место гражданского права в системе иных отраслей права 

2. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом 

3. Имущественные отношения 

4. Личные неимущественные отношения 

5. Определение гражданского права 

6. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений 

7. Функции гражданского права 

8. Принципы гражданского права 
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1. Место гражданского права в системе иных отраслей права 

  

Материальное право — 

совокупность норм, определяющих 

поведение физических и юридических 

лиц 
 

Процессуальное право — 

совокупность норм, определяющих 

порядок функционирования судебных 

органов, защиты субъективных нару-

шенных прав 
 

Право — это система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых государством и 

охраняемых от нарушения принудительной силой государства 

Государственное право 

Административное право 
 

Гражданское право 
 

Уголовное право 
 

Семейное право 
 

Трудовое право 
 

Финансовое право 
 

Другие отрасли 
 

Уголовно-процессуальное право 

Гражданско-процессуальное право 

Арбитражно-процессуальное право 

Уголовно-исполнительное право 

Исполнительное производство по 

гражданским и административным де-

лам 



 6 

2. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом 
 

 

Предмет гражданского права составляют следующие 

группы общественных отношений: 

Личные неимуществен-

ные отношения  

— связанные с имуще-

ственными, а в некото-

рых случаях и не связан-

ные  

с ними 

 

Обе эти группы отношений объединяет то обстоятельство, что они основаны на равенстве, автоно-

мии воли и имущественной самостоятельности участников, т.е. возникают между юридически рав-

ными и независимыми друг от друга субъектами, имеющими собственное имущество. 

Это частные отношения, возникающие между субъектами частного права 
 

Правовое положение 

участников граждан-

ского оборота:  

граждане, и юридиче-

ские лица, Российская 

Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные 

образования 

 

Корпоративные  

отношения  
— отношения, связанные 

с участием в корпоратив-

ных организациях или с 

управлением ими 

 

Имущественные  

отношения  
— отношения, возника-

ющие по поводу имуще-

ства — материальных 

благ, имеющих эконо-

мическую форму товара 
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3. Имущественные отношения 

 

Признаки имущественных отношений 

Во-первых, они характеризуются 

имущественной обособленностью 

участников, позволяющей им са-

мостоятельно распоряжаться 

имуществом и вместе с тем нести 

самостоятельную имущественную 

ответственность за результаты 

своих действий 

Во-вторых, как правило, они но-

сят эквивалентно-возмездный 

характер, свойственный нор-

мальному товарообмену, стои-

мостным экономическим отно-

шениям  

В-третьих, их участники равно-

правны и независимы друг от 

друга и не находятся в состоя-

нии административной или иной 

властной подчиненности, по-

скольку являются самостоятель-

ными товаровладельцами 

Юридически имуществен-

ные отношения существу-

ют в двух формах: 

Обязательственные правоотношения:  

1) договорные — возникают в силу соглашений 

товаровладельцев об отчуждении и (или) приобре-

тении товаров (вещей, результатов работ или 

услуг, реализации или передачи прав); 

2) внедоговорные (например, вследствие причи-

нения одним лицом другому имущественного вре-

да (деликта) или в результате неосновательного 

обогащения) 

Вещные правоотношения:  

1) отношения собственности, закрепляющие 

принадлежность вещи собственнику, имеющему 

максимальные законные возможности по ее ис-

пользованию; 

2) отношения иных (ограниченных) вещных 

прав, регламентирующие правовой режим имуще-

ства собственника, которое наряду с ним вправе 

одновременно использовать и другие лица. 
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4. Личные неимущественные отношения 

 
5. Определение гражданского права 

 

 

Личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными 
 

— это отношения по созданию и использованию 

результатов интеллектуального творчества (про-

изведений науки, литературы и искусства, изобре-

тений, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ и т.д.), а также средств индивидуализации 

товаров и их производителей (товарных знаков, 

фирменных наименований и т.п.) 
 

Личные неимущественные отношения,  

не связанные с имущественными 
 

— это неотчуждаемые права и свободы человека и 

другие нематериальные блага (жизнь и здоровье 

человека, достоинство личности, ее честь и доброе 

имя, деловая репутация, личная и семейная тайна, 

право на имя, неприкосновенность частной жизни 

и т.д.) 

Гражданское право — система правовых норм, 

составляющих основное содержание частного пра-

ва и регулирующих имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, осно-

ванные на независимости и имущественной само-

стоятельности их участников, методом юридиче-

ского равенства сторон в целях наделения частных 

лиц возможностями самоорганизации их деятель-

ности по удовлетворению своих потребностей и 

интересов 
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6. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений 
 

 

В особенностях мер  

принудительного воздействия  

на правонарушителей 

В характере правового  

положения участников  

регулируемых отношений 

В особенностях возникновения 

правовых связей между участни-

ками этих отношений 

В специфике разрешения возни-

кающих конфликтов 

Экономическая независимость и самостоятельность участников регулиру-

емых гражданским правом отношений, которые закрепляются путем при-

знания их юридического равенства 

Преобладание диспозитивных гражданско-правовых предписаний, содер-

жащих возможность участникам отношений самостоятельно избрать 

наиболее целесообразный для них вариант поведения, что исключает воз-

никновение между ними каких-либо правоотношений помимо их согласо-

ванной, общей воли. Преобладающим способом возникновения отноше-

ний является соглашение (договор) 

Разрешение споров между участниками отношений осуществляется только 

независимыми от них органами, не связанными с кем-либо из них органи-

зационно-властными, имущественными, личными или иными отношения-

ми. Отсюда вытекает судебный порядок защиты гражданских прав и раз-

бирательства возникающих конфликтов 

Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. 

Она состоит в возмещении убытков потерпевшей стороне либо также во 

взыскании в ее пользу иных сумм или имущества 

Специфика гражданско-

правового метода  

регулирования состоит: 
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7. Функции гражданского права 

 

 

Гражданское право выполняет две основные функции: 

Регулятивная функция 

заключается в предоставлении 

участникам гражданских право-

отношений возможностей их са-

моорганизации, саморегулирова-

ния. Гражданское право содержит 

минимальное количество необхо-

димых запретов и максимум воз-

можных дозволений 

Охранительная функция 

имеет целью защиту имуще-

ственных интересов участников 

гражданского оборота. Она реа-

лизуется путем восстановления 

нарушенных прав либо компен-

сации причиненных потерпевшим 

убытков 



 11 

8. Принципы гражданского права 

 

 

Основными принципами  

гражданского права являются: 

4) принцип недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела 

1) принцип юридического равенства участ-

ников гражданско-правовых отношений 

2) принцип неприкосновенности собственно-

сти 

3) принцип свободы договора 

7) принцип приобретения и осуществления 

субъектами своих гражданских прав своей 

волей и в своем интересе 

9) принцип добросовестности участников 

гражданских правоотношений при уста-

новлении, осуществлении и защите граж-

данских прав и при исполнении граждан-

ских обязанностей 

 

6) принцип обеспечения восстановления 

нарушенных прав и их судебной защиты 

8) принцип свободы в установлении субъек-

тами своих прав и обязанностей на основе 

договора  

5) принцип беспрепятственного осуществ-

ления гражданских прав 

10) принцип свободы перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств по территории 

РФ 
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Тема 2  

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Система источников гражданского права 

2. Система гражданского законодательства Российской Федерации 

3. Федеральные законы, дополняющие Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации 
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1. Система источников гражданского права 

 

 

 

 

Систему источников 

гражданского права 

составляют: 

I. Общепризнан-

ные принципы и 

нормы междуна-

родного права и 

международные 

договоры РФ 

II. Конституция РФ и 

федеральные консти-

туционные законы 

III. Гражданское  

законодательство РФ: 

1) ГК РФ; 

2) принятые в соответ-

ствии с ГК РФ иные фе-

деральные законы, регу-

лирующие гражданско-

правовые отношения 

IV. Иные акты, содержащие нормы 

гражданского права: 

1) указы Президента РФ; 

2) постановления Правительства РФ; 

3) акты федеральных органов исполни-

тельной власти, содержащие нормы 

гражданского права 

V. Обычаи  

VIII. Действующие нормативные 

акты России, СССР и РСФСР, 

изданные до введения в действие 

ГК РФ 

VI. Акты органов власти и 

управления субъектов РФ и 

органов местного самоуправ-

ления 

Х. Судебная и арбитражная 

практика 

VII. Локальные норматив-

ные акты юридических лиц 

IХ. Договоры 
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2. Система гражданского законодательства Российской Федерации 

 

 
 

Часть первая (общие положения, лица, 

объекты гражданских прав, сделки и 

представительство, право собственности 

и другие вещные права, общие положе-

ния об обязательствах, общие положе-

ния о договоре) 

 

Часть вторая (отдельные виды обя-

зательств: купля-продажа, мена, да-

рение, рента и пожизненное содержа-

ние, аренда, наем жилого помещения, 

безвозмездное пользование, подряд, 

выполнение научно-исследовательс-

ких и опытно-конструкторских работ, 

возмездное оказание услуг, перевоз-

ка, транспортная экспедиция, заем и 

кредит, банковский вклад, банков-

ский счет, хранение, страхование, по-

ручение, обязательства вследствие 

причинения вреда и др.) Часть четвертая (права на результаты 

интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации: авторское пра-

во, патентное право и др.) 

 

Часть третья (наследственное право, 

международное частное право) 

Основу гражданского законодательства составляет  

Гражданский кодекс Российской Федерации,  

который состоит из четырех частей: 
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3. Федеральные законы, дополняющие ГК РФ 

 

В ГК РФ имеются ссылки на более 30 федеральных законов, подлежащих принятию в его разви-

тие. К настоящему времени приняты и действуют следующие основные федеральные законы: 

Законы о некоммерческих организациях: 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан» 

 

 
 

 

Законы о коммерческих организациях: 

— Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах»; 

— Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

— Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестици-

онных фондах» 

— Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

— Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» 

— Федеральный закон от 03.12.2011  № 380-ФЗ «О хозяйствен-

ных партнерствах» 

— Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производ-

ственных кооперативах» 

 

 

 

 

Законы в области обязательственного права: 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» 

Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и по-

ставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия для государственных нужд» 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» 

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд» 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

 

 

Законы в области права собственности: 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 
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Тема 3  

НАУКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 

СИСТЕМА И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 
 

1. Подходы к пониманию гражданского права 

2. Система учебного курса гражданского права (общая часть) 

3. Система учебного курса гражданского права (особенная часть) 
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1. Подходы к пониманию гражданского права 
Гражданское 

право может 

пониматься 

как: 
 

Отрасль 

законодательства 

Правовая наука 

Учебная  

дисциплина 

Отрасль права 
— система правовых норм, которые регулируют отношения имуществен-

но самостоятельных, юридически равных частных лиц  

— совокупность законов и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы гражданского права 

— определенным образом систематизированная совокупность знаний о 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений, свой-

ствах и закономерностях его функционирования и развития; способах 

достижения его эффективности; средствах получения новых знаний, не-

обходимых для дальнейшего совершенствования гражданского права 

— обобщенные и систематизированные сведения о гражданско-

правовых явлениях, понятиях, категориях, изучение которых позволяет 

понимать не только содержание, но и смысл гражданско-правового регу-

лирования, грамотно оценивать и анализировать достоинства и недо-

статки действующей гражданско-правовой регламентации 
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2. Система учебного курса гражданского права (общая часть) 

 

 

 

Систему общей части 

курса гражданского 

права составляют 

следующие разделы: 

Раздел II  

Гражданское правоотношение 

 включает учение о понятии, со-

держании и видах гражданских 

правоотношений, правовом поло-

жении их субъектов и правовом 

режиме объектов, а также об ос-

нованиях возникновения, измене-

ния и прекращения гражданских 

прав и обязанностей; учения о 

юридических лицах и о сделках 

как основании возникновения 

гражданских правоотношений 

Раздел III 

 Осуществление и защита  

гражданских прав  

охватывает темы, посвященные 

гражданско-правовым формам 

реализации имущественных 

(частных) прав и обязанностей, 

праву на защиту гражданских 

прав и интересов, ответственно-

сти в гражданском праве, а также 

гражданско-правовым срокам 

Раздел I  

Введение в гражданское право  
освещаются понятия и системы 

частного и гражданского права, 

даются основные сведения о ци-

вилистической науке, источни-

ках гражданского права, содер-

жании и системе курса его изу-

чения 

Раздел VI 

Общие положения  

обязательственного права 

излагаются основные положе-

ний обязательственного права: 

понятие, содержание и исполне-

ние обязательств, способы их 

обеспечения и надлежащего ис-

полнения, а также общее учение 

о гражданско-правовом догово-

ре как главной правовой форме 

организации товарообмена 

Раздел IV 

Право собственности  

и другие вещные права 

раскрывает понятие и содержание 

права собственности в отношениях 

частной и государственной (пуб-

личной) собственности, положения 

о понятии, содержании и видах 

иных (ограниченных) вещных прав 

и об особых гражданско-правовых 

способах защиты вещных прав 

 

Раздел V 

Личные неимущественные 

права 
рассматриваются сущность и ви-

ды личных неимущественных 

прав, а также вопросы их осу-

ществления и защиты 
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3. Система учебного курса гражданского права (особенная часть) 

 

Раздел VII. Обязательства по передаче  

имущества в собственность 

раскрываются договоры купли-продажи во всех их 

разновидностях (включая розничную торговлю, дого-

воры поставки, контрактации и энергоснабжения), а 

также договоры мены, дарения и ренты 

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче  

имущества в пользование  

включает изложение правил о договорах аренды, 

лизинга (финансовой аренды) и ссуды, а также о 

договорных обязательствах по использованию 

гражданами жилых помещений 

Раздел Х. Внедоговорные обязательства 
посвящен гражданско-правовому оформлению от-

ношений, возникающих в связи с причинением 

имущественного вреда гражданам и организациям, 

а также вследствие неосновательного приобрете-

ния или сбережения ими чужого имущества 

Раздел IX. Обязательства по производству  

работ, оказанию услуг 

раскрываются подрядные договоры (включая строи-

тельный подряд), правила о договорах, оформляющих 

оказание многообразных услуг возмездного характера, 

в том числе в сфере транспортной деятельности, хра-

нения, а также особых услуг, оказываемых на основе 

договоров поручения, комиссии, агентского и довери-

тельного управления имуществом; раскрываются дого-

ворные отношения в области страхования, предостав-

ления займа и кредита, финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг), а также различных 

услуг в сфере банковской деятельности (отношения 

банковского вклада, банковского счета, безналичных 

расчетов) 

Особенная часть учебного курса гражданского права  

включает следующие разделы: 

Раздел ХI. Наследственное право 
охватывает регламентацию наследования частной 

собственности граждан 

Раздел ХII. Права на результаты  

интеллектуальной деятельности  

освещает договорные обязательства, возникающие 

при создании научно-технической продукции, 

проведении НИОКР, договоры об использовании 

объектов патентного и авторского права, ноу-хау 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

1. Деление права на публичное и частное 

2. Предмет частного права  

3. Дуализм (двойственность) частного права 

4. Принципы гражданского и торгового права зарубежных стран 

5. Разновидности мировых систем права 

6. Различия между романо-германской и англо-американской системами 

права 
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1. Деление права на публичное и частное 

 

 

включает: 

 

включает: 

Частное право 

регулирует, защищает интересы  

отдельных (частных) лиц 

Публичное право 

регулирует отношения государства и 

его органов с частными лицами 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Уголовное право 

Другие отрасли 

Гражданское право Торговое право  

Семейное право 

Критерии разграничения 

публичного и частного  

права: 

2) по охраняемым интересам: публичное право 

защищает интересы государства, а частное — инте-

ресы частных лиц 

3) по методу правового регулирования: метод 

публичного права — метод власти и подчинения од-

них субъектов другим; в сфере частного права от-

ношения строятся на принципе «частной автоно-

мии» 

4) по предмету правового регулирования: пуб-

личное право регулирует управленческие, организа-

ционные, а также некоторые имущественные (бюд-

жетные, налоговые и т.п.) отношения; предметом 

частного права, главным образом, являются имуще-

ственные  отношения 

1) по кругу субъектов: публичное право регулирует 

отношения государства, объединений и других пуб-

личных образований между собой и с частными ли-

цами; частное право, напротив, регулирует отноше-

ния частных лиц. 
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2. Предмет частного права 

 

Предметом частного права являются: 

Имущественные отношения 
 

Личные неимущественные 

отношения: 
 

Вещные Обязатель-

ственные 

Наследствен-

ные 
Семейные «Интеллекту-

альная соб-

ственность» 

Честь, досто-

инство 

Имеют сво-

им непо-

средствен-

ным объек-

том (интере-

сом) вещь 

Имеют объ-

ектом (инте-

ресом) дей-

ствия субъ-

екта 

Имеют объ-

ектом отно-

шения, воз-

никающие в 

связи с пере-

ходом иму-

щества, прав 

и обязанно-

стей умер-

шего к дру-

гим лицам 

Имеют объ-

ектом лич-

ные и иму-

щественные 

отношения, 

возникаю-

щие при со-

здании, 

функциони-

ровании и 

распаде се-

мьи 

Имеют  

объектом 

отношения, 

связанные с 

использова-

нием резуль-

татов твор-

ческой дея-

тельности  

Имеют своим объ-

ектом честь (соци-

ально значимую 

оценку граждани-

на со стороны об-

щественного мне-

ния) и достоинство 

(самооценку граж-

данином своих 

моральных, про-

фессиональных и 

иных качеств 
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3. Дуализм (двойственность) частного права 

 

Большинству зарубежных государств свойственно традиционное 

разделение частного права на гражданское и торговое 

Гражданское право включает 

общие положения о лицах (физи-

ческих и юридических), вещное, 

обязательственное, семейное и 

наследственное право 

Торговое право регулирует деятельность предпринимателей 

(индивидуальных и коллективных), направленную на извлече-

ние прибыли  

Торговое право включает следующие подотрасли:  

 

Акционерное право  

(торговые товарищества) 
 

Торговое представитель-

ство и посредничество 

Торговые сделки  

(договоры) 
 

Банковское  

право 

Банкротство  

(несостоятельность) 

Антитрестовское (антимо-

нопольное) право 

Право промышленной  

собственности 

Право художественной 

собственности 

Транспортное  

право 

Страховое право Вексельное право (оборот-

ных документов) 
Иные отрасли 

- купли-

продажи 

- имуще-

ственного 

найма 

- лизинга 

- займа 

- хранения 

- комиссии 

- агентский 

- другие 
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4. Принципы гражданского и торгового права зарубежных стран 

 

Основные 

принципы: 

Неприкосновенность 

частной собственно-

сти 

Равенство  

субъектов 

Автономность  

(свобода) договора 

Диспозитивность  

норм 

Наличие  

«каучуковых» норм 

Реализация данного принципа определяет устойчивость рынка и является не-

обходимой предпосылкой его нормального функционирования, а в конечном 

счете — развития производства, транспорта, сельского хозяйства, научно-

технического прогресса в целом. Все основные институты гражданского и 

торгового права так или иначе направлены на установление, закрепление и 

охрану прав собственника 

Данный принцип означает равные потенциальные возможности граждан, ор-

ганизаций, государства в приобретении, осуществлении и защите граждан-

ских прав. Ни само государство, ни отдельные его органы, когда они высту-

пают не как носители публичной власти, а как субъекты гражданских и тор-

говых отношений, не имеют каких-либо привилегий перед частными лицами 

Этот принцип означает: а) свободу субъекта по своему усмотрению заклю-

чать договор; б) определение путем свободного соглашения содержания до-

говора; в) обязательность исполнения договора 

Означает право участников правоотношений действовать по своему соб-

ственному усмотрению, самостоятельно (в противоположность императив-

ности — обязательности следования предписаниям правовых норм) 

«Каучуковые» нормы — нормы, неопределенного содержания, включающие 

в себя формулировки, в которые может быть вложен различный смысл: 

«добрая совесть», «добрые нравы», «разумный срок», «заботливость обычно-

го предпринимателя» и т.п. Содержание таких норм определяется судом в 

каждом конкретном случае сугубо индивидуально 
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5. Разновидности мировых систем права 

 

В юридической науке и практике мировые системы права традиционно 

подразделяются на две разновидности: 

Система общего права  

(англо-американская система) 

основана на восприятии процессу-

альных норм римского права. Веду-

щий источник права — судебный 

прецедент, т.е. правила, которые вы-

рабатываются судами и становятся 

нормами права. В эту семью входят 

Англия, Ирландия, США, Канада, 

ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и 

др.  
 

Романо-германская система 
основана на рецепции (восприятии) 

материальных норм римского права; 

она начинает формироваться с XI—

XII вв. в рамках университетов. В эту 

семью входят: Франция, Германия, 

Бельгия, Люксембург, Испания, Ита-

лия, Португалия, Австрия, Швейца-

рия и др. 
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6. Различия между романо-германской  

и англо-американской системами права 

 

Материальные нормы и инсти-

туты римского права (право-

способность, исковая давность, 

право собственности, обяза-

тельства, договоры, деликты, 

наследование и др.) 

Романо-германская  

система 
 

Право Франции,  

право Германии 

Закон. Право кодифицировано. 

Основу составляют граждан-

ский и торговый кодексы 

Процессуальные нормы рим-

ского права (преторское пра-

во). Четкое разграничение пра-

ва писанного (исходящего от 

органов власти) и права непи-

санного (нормы, складываю-

щиеся на практике) 

Прецедентное право. Законы 

играют вторичную роль. Ко-

дексов не имеется 

Право Англии,  

право США 

Историческая 

основа 

Англо-американская  

система  
 

Современная 

основа 

Основной  

источник 
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Различия между романо-германской и англо-американской 

системами права (продолжение) 

 

Нормы права формулируются 

широко, охватывают большой 

круг отношений, характеризу-

ющихся общими признаками 

Романо-германская  

система 
 

Право подразделяется на част-

ное и публичное, гражданское 

и торговое 

Франция, ФРГ, Россия, все 

другие европейские страны 

(кроме Англии), Япония, стра-

ны других континентов, быв-

шие в зависимости от европей-

ских стран (кроме бывших ко-

лоний Великобритании) 

Нормы формулируются при-

менительно к конкретным 

жизненным ситуациям, явля-

ются узкими по содержанию 

Англия, США, Канада, Ав-

стралия, ЮАР, иные страны, 

находившиеся в зависимости 

от Великобритании  

Отрасли права не выделяются, 

деление права на частное и 

публичное отсутствует, так как 

в силу своего происхождения 

все право предстает как пуб-

личное 

Нормы  

права 

Англо-американская  

система  
 

Отрасли  

права 

 

Страны  
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Тема 5  

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1. Гражданское правоотношение и его характерные черты 

2. Виды гражданских правоотношений 

3. Юридические факты как основания гражданских правоотношений 

4. Классификация юридических фактов как оснований гражданских право-

отношений 
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Гражданское правоотношение — это юридическая связь между его субъек-

тами по поводу имущественных и неимущественных благ, порождающую их 

гражданские права и обязанности. 

1. Гражданское правоотношение и его характерные черты 

 

— субъекты и объекты их разнообразны — они являются результатом правового регу-

лирования имущественных и личных неиму-

щественных отношений равных участников  

— гарантиями осуществления прав и обязан-

ностей участников являются меры имуще-

ственного характера (возмещение убытков, 

взыскание неустойки и др.) 

— защита нарушенных прав участников граж-

данского правоотношения осуществляется в 

судебном порядке путем подачи искового за-

явления заинтересованными лицами 

— возможность установления прав и обязан-

ностей сторон по их соглашению 

Характерные черты гражданских правоотношений 
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2. Виды гражданских правоотношений 

Срочные 
 

Бессрочные 
 

Абсолютные 
 

Относительные 
 

Вещные 
 

Обязательственные 
 

В зависимости от наличия или отсутствия экономического 

содержания гражданские правоотношения делятся на: 

По количеству обязанных лиц гражданские правоотношения 

делятся на: 

В зависимости от возможности носителя права осуществлять 

свои права лично либо с помощью обязанных лиц граждан-

ские правоотношения делятся на: 

В зависимости от того, как распределяются права и обязанно-

сти сторон, гражданские правоотношения делятся на: 

В зависимости от наличия или отсутствия ограничения в сро-

ках гражданские правоотношения делятся на: 

Имущественные 
 

Личные неимущественные 
 

Сложные 
 

Простые 
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3. Юридические факты как основания гражданских правоотношений 

 

 

По признаку зависимости их 

наступления от воли субъектов 

юридические факты подразде-

ляются на: 

 

 

Основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотноше-

ний может явиться один юридический факт или совокупность юридических фактов, 

называемая юридическим составом. Каждый из юридических фактов, входящих в 

юридический состав, может иметь самостоятельное значение. Но данное юридическое 

последствие может вызвать только юридический состав в целом, весь комплекс юри-

дических фактов 
 

Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, которые в соот-

ветствии с нормами права влекут наступление определенных юридических последствий 

— возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 
 

 

1) действия (бездействие) — жизненные 

обстоятельства, совершаемы по воле субъ-

ектов (юридических и физических лиц) 

2) события — обстоятельства, которые 

возникают, развиваются и прекращаются 

независимо от воли субъекта (субъектов), в 

отношении которого (которых) могут воз-

никнуть определенные правовые послед-

ствия 
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4. Классификация юридических фактов как оснований  

гражданских правоотношений 

 

В зависимости от того, соответствуют действия (бездействие) требованиям законода-

тельства или нарушают его, юридические факты подразделяются на: 
 

Правомерные действия 
Неправомерные действия 

Примерами неправомерных дей-

ствий являются: 

— причинение вреда жизни или 

здоровью гражданина 

— неисполнение обязательства 

— совершение сделки, заведомо 

противной основам правопоряд-

ка или нравственности; 

— иные действия 

Последствием совершения 

неправомерных действий яв-

ляется, как правило, наступ-

ление гражданско-правовой 

ответственности 

2) юридические поступки — право-

мерные действия субъектов граждан-

ского права, с которыми нормы права 

связывают наступление определенных 

гражданско-правовых последствий 

независимо от того, были ли они со-

вершены с целью вызвать указанные 

последствия или нет 

1) юридические акты — 

правомерные действия, 

направленные на достиже-

ние юридических послед-

ствий 

Сделки — действия 

граждан и юриди-

ческих лиц, 

направленные на 

установление, из-

менение или пре-

кращение граждан-

ских прав и обя-

занностей 

Административные 

акты — акты государ-

ственных органов и ор-

ганов местного само-

управления, порожда-

ющие гражданские 

права и обязанности 

Судебные решения 
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Тема 6  

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

1. Виды субъектов гражданского права 

2. Гражданская правосубъектность и ее значение 

3. Структура гражданской правосубъектности 
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1. Виды субъектов гражданского права 

 

К субъектам гражданского  

права относятся: 

Физические лица 

Юридические лица 

Российская Федерация 

Субъекты Российской Федерации 

Иностранные государства 

Международные организации 

Граждане Российской Федерации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства 
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2. Гражданская правосубъектность и ее значение 

 

 

Значение 

граждан-

ской право-

субъектно-

сти прояв-

ляется в 

следующем: 

Гражданская правосубъ-

ектность — это   социально-

юридическая способность 

лица, состоящая в государ-

ственном признании за ним в 

соответствии с потребностя-

ми общественного развития 

возможности участия в граж-

данских правоотношениях в 

роли носителя гражданских 

прав и обязанностей 

 
во-первых, она юридически фик-

сирует границы правовых спо-

собностей (возможностей) лица 

во-вторых, она выражает способность 

физических и юридических лиц быть ак-

тивными участниками гражданско-

правовой деятельности 

в-третьих, признание государством 

гражданской правосубъектности за инди-

видом обеспечивает необходимые право-

вые предпосылки удовлетворения мате-

риальных и духовных потребностей лич-

ности 

в-четвертых, наличие граждан-

ской правосубъектности есть 

обязательное условие признания 

лица субъектом гражданского 

права, участия его в гражданских 

правоотношениях, приобретения 

субъективных гражданских прав 

и обязанностей 
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3. Структура гражданской правосубъектности 

 

 

Гражданская правосубъектность включает: 

Гражданская дееспособность —  

это способность лица своими действиями 

приобретать для себя гражданские права и со-

здавать гражданские обязанности 

Гражданская правоспособноть —  

это общая способность лица иметь 

гражданские права и обязанности 

Гражданская дееспособность включает: 

— сделкоспособность — способность со-

вершать правомерные действия, направ-

ленные на установление гражданских прав 

и обязанностей 

— тестаментоспособность — способность 

лица оставлять завещание и быть наслед-

ником 

— деликтоспособность — способность 

лица нести ответственность за совершен-

ное гражданское правонарушение 

— трансдееспособность — способность 

лица своими действиями создавать для 

других субъектов права и обязанности и 

его способности принимать на себя права и 

обязанности, возникающие в результате 

действий других лиц 
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Тема 7  

ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 
 

1. Признаки и свойства гражданина (физического лица) как участника 

гражданских правоотношений 

2. Гражданская правоспособность физического лица 

3. Гражданская дееспособность физического лица 

4. Дееспособность несовершеннолетних 

5. Ограничение гражданской дееспособности физического лица 

6. Регистрация актов гражданского состояния 

7. Опека, попечительство, патронаж 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим 
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1. Признаки и свойства гражданина (физического лица) как участника 

гражданских правоотношений 

 

Имя 

Гражданство 

Возраст 

Семейное  

положение 

Пол 

Состояние  

здоровья 

Признаки индивидуализации 

физического лица:  

Основное средство индивидуализации гражданина как участника гражданских 

правоотношений 

Устойчивая правовая связь человека с государством, для которой характерно 

наличие у них взаимных прав, обязанностей и ответственности 

Имеет определяющее значение при определении дееспособности физического 

лица, при определении круга наследников, а также лиц, имеющих право на воз-

мещение вреда, причиненного здоровью 

Имеет значение в жилищных правоотношениях, в наследственном праве 

Имеет значение при определении права на возмещение вреда (разный возраст 

признания мужчин и женщин нетрудоспособными), при определении круга 

наследников и в других случаях 
 

Имеет значение при определении дееспособности (состояние психического здо-

ровья), а также при определении права на возмещение вреда 

Имеет значение при совершении гражданско-правовых сделок, привлечении 

гражданина к гражданско-правовой ответственности и др. 

Место  

жительства 
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2. Гражданская правоспособность физического лица 

 

Гражданская правоспособность — принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от 

него право, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые до-

пускаемые законом гражданские права и обязанности. Содержание гражданской правоспо-

собности составляют не сами права, а возможность их иметь 

Гражданская правоспособность возникает в момент 

рождения гражданина и прекращается его смертью 

Российские граждане могут обладать следую-

щими имущественными и личными неимуще-

ственными правами:  
 

— наследовать и завещать имущество 

— создавать юридические лица самостоятельно 

или совместно с другими гражданами и юридиче-

скими лицами 

— иметь права авторов произведений науки, лите-

ратуры и искусства, изобретений и иных охраняе-

мых законом результатов интеллектуальной дея-

тельности 

— заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной законом деятельностью 

— совершать любые не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах 

— избирать место жительства 

— иметь имущество на праве собственности 
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3. Гражданская дееспособность физического лица 

 

Составные части гражданской дееспособности: 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

Гражданская дееспособность включает: 

Сделкоспособность — способность к соверше-

нию сделок  

Деликтоспособность — способность нести от-

ветственность за неправомерные действия 

а) способность своими дей-

ствиями приобретать граж-

данские права и создавать для 

себя гражданские обязанности 

б) способность самостоятель-

но осуществлять гражданские 

права и исполнять обязанно-

сти 

в) способность нести ответ-

ственность за гражданские 

правонарушения 

Разновидности дееспособности: 

Дееспособность несовер-

шеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет 

Дееспособность несовер-

шеннолетних в возрасте  

от 6 до 14 лет 

Полная  

дееспособность 
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4. Дееспособность несовершеннолетних  
 

г) совершать 

мелкие бы-

товые сдел-

ки и иные 

сделки 

по достиже-

нии 16 лет 

быть члена-

ми коопера-

тивов 

в) в соответствии с 

законом вносить 

вклады в кредитные 

организации и рас-

поряжаться ими 

б) осуществлять права автора произ-

ведения науки, литературы или ис-

кусства, изобретения или иного охра-

няемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности 

а) распоряжаться 

своими заработ-

ком, стипендией 

и иными дохо-

дами 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно,  

без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе  

самостоятельно совершать: 
: 

3) сделки по распоряжению сред-

ствами, предоставленными за-

конным представителем или с со-

гласия последнего третьим лицом 

для определенной цели или для 

свободного распоряжения 

 

1) мелкие бытовые сдел-

ки 

2) сделки, направленные на без-

возмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удо-

стоверения либо государственной 

регистрации 
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5. Ограничение гражданской дееспособности физического лица 

 

Полная дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, при-

нимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспо-

собность в полном объеме. Полная гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста 

Изъятия из указанного правила: 

во-первых, лицо, вступившее в порядке исключе-

ния в брак до достижения 18 лет, приобретает дее-

способность в полном объеме со времени вступле-

ния в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена 

на обеспечение равноправия супругов и содей-

ствует охране родительских прав и других прав 

лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет 

во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, 

может быть объявлен эмансипированным, т.е. пол-

ностью дееспособным, если он работает по трудо-

вому договору, или с согласия родителей, усынови-

телей или попечителей занимается предпринима-

тельской деятельностью и зарегистрирован в каче-

стве предпринимателя (ст. 27 ГК РФ) 

Ограничение дееспособности 
заключается в том, что гражданин лишается спо-

собности своими действиями приобретать такие 

гражданские права и создавать такие гражданские 

обязанности, которые он в силу закона уже мог 

приобретать и создавать 

Признание гражданина недееспособным: 

гражданин который вследствие психического рас-

стройства не может понимать значения своих дей-

ствий или руководить ими, может быть признан су-

дом недееспособным 

1) ограничение дееспособности предусмотре-

но только для лиц, имеющих пристрастие к 

азартным играм, злоупотребляющих спирт-

ными напитками либо наркотическими сред-

ствами 

2) основанием для ограничения дееспособности служит такое чрез-

мерное увлечение азартными играми, употребление спиртных 

напитков или наркотических веществ, которое влечет за собой мате-

риальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение 
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6. Регистрация актов гражданского состояния 

 

 

Государственной  

регистрации  

подлежат: 

В целях документального оформления признаков индивидуализации физических лиц, 

законом предусмотрена государственная регистрация актов гражданского состояния. Ре-

гистрация производится органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС) путем 

внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния 

(актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей 

1) факт рождения 

гражданина 

3) факт расторжения 

брака 
4) факт усыновления 

(удочерения) 

2) факт заключения 

брака 

5) факт установле-

ния отцовства 

6) факт перемены 

имени 

 
 

7) факт смерти 

 гражданина 
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7. Опека, попечительство, патронаж 

 

Опека, попечительство или патронаж устанавливаются для защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а так-

же дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных осуществ-

лять свои права. Опека и попечительство над несовершеннолетними уста-

навливаются также в целях их воспитания 

Опека 

 устанавливается над малолет-

ними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспо-

собными вследствие психиче-

ского расстройства. Опекуны 

являются представителями под-

опечных в силу закона и со-

вершают от их имени и в их ин-

тересах все необходимые сдел-

ки 
 

Попечительство 

устанавливается над несовер-

шеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет, а также над граждана-

ми, ограниченными судом в дее-

способности. Попечители дают 

согласие на совершение тех сде-

лок, которые граждане, находя-

щиеся под попечительством, не 

вправе совершать самостоятель-

но 

Патронаж 

может устанавливаться над 

совершеннолетним дееспо-

собным гражданином, ко-

торый по состоянию здоро-

вья не способен самостоя-

тельно осуществлять и за-

щищать свои права и ис-

полнять свои обязанности 



 45 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим 

 

Гражданин по заявлению заинтересо-

ванных лиц может быть признан судом: 

Безвестно отсутствующим, 
если в течение года в месте его жительства 

нет сведений о месте его пребывания. 

При невозможности установить день по-

лучения последних сведений об отсутству-

ющем началом исчисления срока для при-

знания безвестного отсутствия считается 

первое число месяца, следующего за тем, в 

котором были получены последние сведе-

ния об отсутствующем, а при невозможно-

сти установить этот месяц — первое января 

следующего года. 

Умершим, 
если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет, а 

если он пропал без вести при обстоятель-

ствах, угрожавших смертью или дающих ос-

нование предполагать его гибель от опреде-

ленного несчастного случая, — в течение 

шести месяцев. 
 

Имущество гражданина, признанного без-

вестно отсутствующим, при необходимо-

сти постоянного управления им передается 

на основании решения суда лицу, которое 

определяется органом опеки и попечитель-

ства и действует на основании договора о 

доверительном управлении, заключаемого 

с этим органом 
 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 

связи с военными действиями, может быть объявлен судом 

умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания 

военных действий 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим. В случае объявления умершим гражданина, про-

павшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определен-

ного несчастного случая, суд может признать днем смерти это-

го гражданина день его предполагаемой гибели 
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1. Понятие юридического лица и его признаки 

 

 

Признаки  

юридического лица: 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности (или на 

определенном ограниченном вещном праве) обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в 

момент его государственной регистрации 

Организационное 

единство 

Наличие самостоя-

тельного баланса  

и (или) сметы 

Самостоятельная 

имущественная  

ответственность 

Имущественная  

обособленность 

Выступление в граж-

данском обороте и в 

судебных органах от 

своего имени 

Наличие имени и офи-

циального местонахож-

дения («юридический 

адрес») 



 48 

Понятие юридического лица и его признаки (продолжение) 

 

Юридическое лицо — это искусственно созданное единство (образование), 

которое может самостоятельно от своего имени участвовать в имуществен-

ном обороте, приобретать гражданские права и обязанности 

 

Признаки  

юридического  

лица: 

Организационное  

единство 

Имущественная  

обособленность 

Самостоятельная  

имущественная  

ответственность 

 

Наименование 

Обеспечивает действия коллектива лиц как единого целого, формирование еди-

ной воли; выражается в уставе, договоре, законе, административном акте 

Имущество юридического лица обособлено от имущества его членов, учредите-

лей и других лиц. Может являться общей собственностью его членов 

Юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам своим 

имуществом. Иногда в силу устава, закона или договора ответственность могут 

нести и другие лица (члены юридического лица, поручители и др.). Но «пер-

вым адресатом ответственности» является само юридическое лицо 

Юридическое лицо должно иметь собственное наименование, отличное от 

наименований других субъектов права и необходимое для идентификации его 

гражданского оборота 
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2. Порядок создания юридического лица 

 

Способы  

создания  

   юридических 

  лиц: 

Распорядительный порядок: 
 юридическое лицо создается на основе распоря-

жения (решения) собственника имущества или 

уполномоченного им органа  
 

Разрешительный порядок: 
инициатива создания исходит от будущих участ-

ников (учредителей) юридического лица. Компе-

тентный государственный орган или другое 

юридическое лицо проверяет законность образо-

вания данного юридического лица и дает на то 

соответствующее разрешение 

Явочно-нормативный порядок: 
 не требуется ни распоряжения, ни специального 

разрешения. Такое разрешение в общей форме 

содержится в норме закона. Требуются лишь 

инициатива учредителей, их явка. Компетентный 

государственный орган проверяет соблюдение 

порядка образования и соответствия характера и 

целей создаваемого юридического лица общим 

требованиям, предъявляемым законодательством 

к этой организационно-правовой форме, создава-

емой данным способом 
 

Образование юридического лица путем  

реорганизации: 
— слияние нескольких юридических лиц в одно; 

— присоединение одного или нескольких юридиче-

ских лиц к другому; 

— разделение юридического лица на несколько са-

мостоятельных организаций; 

— выделение из состава юридического лица одного 

или нескольких новых юридических лиц; 

— преобразование юридического лица из одной ор-

ганизационно-правовой формы в другую 

Процедура создания юридического лица заканчивается его государственной регистрацией, т.е. принятием 

акта уполномоченного федерального органа исполнительной власти посредством внесения в государствен-

ный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц 
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3 Способы прекращения юридических лиц 

 

Основные  

способы  

прекращения 

юридических лиц 

Добровольное 

По решению общего собрания членов 

По решению учредителя 

По достижении цели 

По окончании срока 

Принудительное —  

по решению суда или  

государственного органа 

Вследствие несостоятельности (банкрот-

ства) 

Вследствие противоречия деятельности 

закону, морали, публичному порядку 

Вследствие противоречия деятельности 

юридического лица его уставу 

С ликвидацией имущества 
Без ликвидации имущества  

(реорганизация) 

Вследствие разделения, выделения, 

слияния, присоединения, поглоще-

ния, преобразования юридического 

лица 

Последовательность: подача заявления в ре-

гистрационный орган; создание ликвидаци-

онной комиссии; публикация объявления в 

печати; составление ликвидационного балан-

са; внесение записи в государственный реестр 

о прекращении юридического лица 
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4. Классификация юридических лиц  

3) муниципальные (право 

муниципальной собственно-

сти) 

2) государственные юри-

дические лица (право госу-

дарственной собственно-

сти) 

1) частные юридические 

лица (право собственно-

сти граждан и юридиче-

ских лиц) 

По форме собственности различают 

следующие разновидности юриди-

ческих лиц: 

По соотношению в правах учредителей (участников) и самого 

юридического лица на имущество данного юридического лица: 

3) юридические лица, в отноше-

нии которых их учредители 

(участники) не имеют имуще-

ственных прав (общественные и 

религиозные организации (объ-

единения), благотворительные и 

иные фонды, объединения юри-

дических лиц (ассоциации и сою-

зы) 

1) юридические лица, в отноше-

нии которых учредители (участ-

ники) имеют обязательственные 

права (хозяйственные общества 

и товарищества, потребитель-

ские и производственные коопе-

ративы) 

2) юридические лица, на имущество 

которых их учредители имеют право 

собственности или иное вещное право 

(государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, в том числе 

дочерние, а также финансируемые 

собственником учреждения) 
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Классификация юридических лиц (продолжение) 

 

По цели осуществляемой деятельности 

юридические лица подразделяются на 

две большие группы: 

1) коммерческие юридические лица, пре-

следующие извлечение прибыли в каче-

стве основной цели деятельности 

По организационно-

правовой форме юридиче-

ские лица подразделяются 

на: 

2) некоммерческие юридические лица — не 

имеющие извлечение прибыли в качестве такой 

цели и не разделяющие полученную прибыль 

между участниками 

1) хозяйственные товарищества и общества, хо-

зяйственные партнерства 

2) производственные кооперативы 

3) государственные и муниципальные, унитар-

ные предприятия и финансируемые собственни-

ком учреждения 

4) некоммерческие организации-собственники 

5) ассоциации (союзы) 
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5. Хозяйственные товарищества и общества 

 

Хозяйственные товарищества и общества — коммерческие организации с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

К хозяйственным товариществам и обществам относятся:  

Полное товарищество — это товарищество, участники 

которого (полные товарищи) в соответствии с заключен-

ным между ними договором занимаются предпринима-

тельской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

Товарищество на вере — это товарищество, в котором 

наряду с участниками, осуществляющими от имени това-

рищества предпринимательскую деятельность и отвеча-

ющими по обязательствам товарищества своим имуще-

ством (полными товарищами), имеется один или не-

сколько участников — вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и 

не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью — учре-

жденное одним или несколькими лицами общество, устав-

ный капитал которого разделен на доли; участники ООО не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов  
Общество с дополнительной ответственностью — 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, 

уставный капитал которого разделен на доли определен-

ных учредительными документами размеров; участники 

такого общества солидарно несут субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам своим имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов 

Акционерное общество — общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участни-

ки акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости принадлежа-

щих им акций 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производ-

ственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов 
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6. Производственные кооперативы и унитарные предприятия 

 

Производственный  

кооператив (артель) 

Государственное или  

муниципальное унитарное  

предприятие  

— добровольное объединение граж-

дан на основе членства для совмест-

ной производственной или иной хо-

зяйственной деятельности (произ-

водство, переработка, сбыт промыш-

ленной, сельскохозяйственной и 

иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной 

на их личном трудовом и ином уча-

стии и объединении его членами 

(участниками) имущественных пае-

вых взносов 

— коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней собственни-

ком имущество. Имущество уни-

тарного предприятия является не-

делимым и не может быть распре-

делено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками 

предприятия 
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7. Некоммерческие организации 

 

Основными видами  

некоммерческих орга-

низаций являются: 

Учреждение — это некоммерческая органи-

зация, созданная собственником для осу-

ществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерче-

ского характера. В зависимости от объема 

прав на находящееся в их распоряжении 

имущество учреждение может быть казен-

ным, автономным или бюджетным 

Фонд — это не имеющая членства неком-

мерческая организация, учрежденная граж-

данами и (или) юридическими лицами на ос-

нове добровольных имущественных взносов, 

преследующая социальные, благотворитель-

ные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели 

Потребительский кооператив — это добро-

вольное объединение граждан и юридических 

лиц на основе членства с целью удовлетворе-

ния материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объеди-

нения его членами имущественных паевых 

взносов 

Общественная и религиозная организация 

(объединение) — это добровольные объеди-

нения граждан, в установленном законом по-

рядке объединившихся на основе общности 

их интересов для удовлетворения духовных 

или иных нематериальных потребностей 
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8. Ассоциации (союзы) 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное 

на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное 

для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 

характер целей. Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией 

В организационно-правовой форме  

ассоциаций (союзов) создаются: 

— объединения юридических лиц и (или) 

граждан, имеющие целями координацию 

их предпринимательской деятельности, 

представление и защиту общих имуще-

ственных интересов 

— профессиональные объединения граж-

дан, не имеющие целью защиту трудовых 

прав и интересов своих членов 

— объединения саморегулируемых органи-

заций 

— профессиональные объединения граждан 

независимо от наличия или отсутствия у 

них трудовых отношений с работодателями 

(объединения адвокатов, нотариусов, оцен-

щиков, лиц творческих профессий и др.) 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. Ассоциация (союз) отвечает по своим обязатель-

ствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении отдельных видов ассоциаций (сою-

зов). Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены ас-

социации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом и (или) уставом ассоциа-

ции (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов 
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9. Руководящие органы юридических лиц 

Виды руководящих органов юридических лиц: 

Общее собрание  

членов 

 

Правление 
Ревизионная  

комиссия 

Наблюдательный  

совет 

— высший орган юри-

дического лица, решает 

все главные вопросы: 

выбирает директоров, 

ревизоров, утверждает 

баланс, проект распре-

деление прибыли, вно-

сит изменения в устав и 

т.п. 

 

— исполнительный ор-

ган, выступает в оборо-

те от имени юридиче-

ского лица, реально 

осуществляет руковод-

ство юридическим ли-

цом 

 

— контрольный орган, 

проверяет бухгалтер-

ские документы, книги 

юридического лица, 

бюджет, финансовый 

отчет правления 

 

— сочетает в себе не-

которые функции об-

щего собрания, правле-

ния, контрольного ор-

гана  

Юридическое лицо может управляться единолично, одним лицом (публичное 

учреждение, унитарное предприятие и др.); всеми членами (полное товарище-

ство) или указанными выше органами (АО, ООО, производственный коопера-

тив и др.) 
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Тема 9  

ПРАВОВАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА  

И ПРОИЗВОДИМОЙ ИМИ ПРОДУКЦИИ 
 

1. Понятие средств индивидуализации и цели их правовой охраны 

2. Фирменное наименование 

3. Товарные знаки и знаки обслуживания 

4. Наименование места происхождения товаров 

5. Коммерческое обозначение 
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1. Понятие средств индивидуализации и цели их правовой охраны 

 

 

Виды средств  

индивидуализации 

 

Фирменные  

наименования 

 

Товарные знаки и знаки  

обслуживания 

Наименования мест  

происхождения товаров 
Коммерческие  

обозначения 

Цели правовой 

охраны средств 

индивидуализации 

Защита инвестора, вкладывающего 

средства в продвижение товара и (или) 

фирмы 

Защита потребителя, у которого с то-

варными знаками и фирменными 

наименованиями ассоциируется опре-

деленный уровень качества товаров, ра-

бот, услуг 
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2. Фирменное наименование 

 

Требования к фирменному наименованию: 

 

Основная функция фирменного наименования — индивидуализация 

участников гражданского оборота 

Фирменное наименование коммерческой организации — это наименование, под ко-

торым юридическое лицо выступает в гражданском обороте. Фирменное наименование 

указывается в учредительных документах юридического лица и включается в Единый 

государственный реестр при государственной регистрации юридического лица 

Коммерческое юридическое лицо обязано 

иметь полное фирменное наименование и 

вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование на русском языке 

Полное и (или) сокращенное фирменное 

наименование может быть также указано на 

языках народов России и (или) на иностран-

ных языках 

Фирменное наименование не может состо-

ять только из слов, обозначающих род дея-

тельности  

Фирменное наименование юридического 

лица на русском языке и языках народов 

Российской Федерации может содержать 

иноязычные заимствования в русской тран-

скрипции или, соответственно, в тран-

скрипциях языков народов России, за ис-

ключением терминов и аббревиатур, отра-

жающих организационно-правовую форму 

юридического лица 
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3. Товарные знаки и знаки обслуживания 

 

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет со дня подачи заяв-

ки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 

Правообладателю принадлежит исключительное право ис-

пользования товарного знака любым не противоречащим за-

кону способом, в том числе путем размещения товарного 

знака: 
 

— на товарах, в том числе на этикетках, упаковках 

товаров 

 
 

Товарный знак — это обозначение, слу-

жащее для индивидуализации товаров юри-

дических лиц или индивидуальных пред-

принимателей. Исключительное право на 

товарный знак удостоверяется свидетель-

ством 

— при выполнении работ, оказании услуг 

 
 — в предложениях о продаже товаров, о выполне-

нии работ, об оказании услуг, а также в объявлени-

ях, на вывесках и в рекламе 

 
 

— на документации, связанной с введением това-

ров в гражданский оборот 

 
 — в Интернете, в том числе в доменном имени и 

при других способах адресации 
 

Знак обслуживания — это обозначение, 

служащее для индивидуализации выполняе-

мых юридическими лицами либо индивиду-

альными предпринимателями работ или ока-

зываемых ими услуг 
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4. Наименование места происхождения товаров 

 

Наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее 

современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, 

городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, про-

изводное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, осо-

бые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географи-

ческого объекта природными условиями и (или) человеческими факторами 

Правообладателю принадлежит исключительное право 

использования наименования места происхождения товара 

любым не противоречащим закону способом, в том числе 

путем размещения этого наименования: 
 

— на бланках, счетах, иной документа-

ции и в печатных изданиях, связанных с 

введением товаров в гражданский оборот 

— на товарах, этикетках, упаковках това-

ров 

— в предложениях о продаже това-

ров, а также в объявлениях, на вывес-

ках и в рекламе 

— в Интернете, в том числе в домен-

ном имени и при других способах ад-

ресации 

Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара дей-

ствует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
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5. Коммерческое обозначение 

 

Коммерческое обозначение — обозначение, используемое лицами, осу-

ществляющими предпринимательскую деятельность, для индивидуализа-

ции принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий 

Правообладателю принадлежит ис-

ключительное право использования 

коммерческого обозначения в качестве 

средства индивидуализации принад-

лежащего ему предприятия любым не 

противоречащим закону способом, в 

том числе путем указания коммерче-

ского обозначения на вывесках, блан-

ках, в счетах и на иной документации, 

в объявлениях и рекламе, на товарах 

или их упаковках 

Не допускается использование ком-

мерческого обозначения, способного 

ввести в заблуждение относительно 

принадлежности предприятия опреде-

ленному лицу, в частности обозначе-

ния, сходного до степени смешения с 

фирменным наименованием, товарным 

знаком или защищенным исключи-

тельным правом коммерческим обо-

значением, принадлежащим другому 

лицу, у которого соответствующее ис-

ключительное право возникло ранее 
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Тема 10  

ГОСУДАРСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

2. Особенности публично-правовых образований как субъектов гражданских 

правоотношений 

3. Ответственность публично-правовых образований по своим обязательствам 
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1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

 

Наряду с физическими и юридическими лицами субъектами гражданского пра-

ва выступают публично-правовые образования, к которым относятся: 

Государственные 

образования 

Российская Федерация 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоот-

ношений имеют те признаки, что и юридические лица: 

Муниципальные 

образования 

Организационное  

единство 

Возможность выступать 

от собственного имени 

при приобретении иму-

щественных и личных 

неимущественных прав 

и в суде 

Субъекты Российской Федерации 

Органы местного самоуправления 

Обособленное  

имущество 

Ответственность по сво-

им обязательствам 
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2. Особенности публично-правовых образований  

как субъектов гражданских правоотношений 

 

 

Особенности публично-

правовых образований как 

субъектов гражданских пра-

воотношений проявляются в 

следующем: 

а) государственные и муници-

пальные образования осуществ-

ляют свои гражданские права и 

исполняют гражданские обязанно-

сти через свои органы 
 

в) сфера участия Российской Федера-

ции, ее субъектов, муниципальных 

образований в гражданских правоот-

ношениях определяется их правоспо-

собностью, которая отражена в за-

коне и является специальной 

г) ответственность государственных 

и муниципальных образований по 

своим обязательствам имеет свои 

особенности  

е) к государственным и муници-

пальным образованиям применяют-

ся нормы, определяющие участие 

юридических лиц в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законода-

тельством, если иное не вытекает из 

закона 

б) от имени государственных и 

муниципальных образований мо-

гут выступать юридические лица 

и граждане по специальному по-

ручению указанных образований 

д) государство обладает судеб-

ным иммунитетом. Это значит, 

что ответственность его в отно-

шениях с иностранными партне-

рами ограничена: последние не 

могут предъявить к нему судеб-

ный иск за ненадлежащее испол-

нение обязательств без предвари-

тельного согласия компетентных 

органов государства, отраженно-

го в международном договоре 
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3. Ответственность публично-правовых образований по своим обязательствам  

 

Особенности ответственности государства по своим обязательствам 
проявляются в следующих правилах: 

 

а) Российская Федерация, ее субъекты, муници-

пальные образования несут самостоятельную имуще-

ственную ответственность, т.е. не отвечают по обяза-

тельствам друг друга, а также юридических лиц, со-

зданных ими. Однако на них может быть возложена 

ответственность за несостоятельность предприятий, 

учредителем которых они являются, возникшую в ре-

зультате исполнения некомпетентных указаний учре-

дителя 

б) государство несет субсидиарную ответствен-

ность по обязательствам созданных им учреждений 

при недостаче у последних собственных средств в 

случае, если государство является собственником 

имущества, закрепленного за ними 

в) Российская Федерация несет субсидиарную от-

ветственность по обязательствам казенного предприя-

тия в случае недостаточности его имущества 

г) Российская Федерация, ее субъекты и муници-

пальные образования несут ответственность по внедо-

говорным обязательствам в случаях причинения 

убытков другим субъектам гражданского правоотно-

шения  

незаконными действиями своих органов 

д) объекты, которыми государство может отвечать по своим обя-

зательствам, ограничены. Так, государство не может отвечать иму-

ществом, закрепленным за созданными им юридическими лицами на 

праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, а 

также имуществом, которое по закону может находиться только в 

государственной или муниципальной собственности, а взыскание на 

природные ресурсы государства или муниципального образования 

может быть обращено лишь в случаях, указанных в законе 
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Тема 11  

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав  

2. Объекты вещных прав (общая классификация) 

3. Вещи как объекты гражданских прав  

4. Признаки вещей 

5. Ценная бумага и ее разновидности 

6. Признаки ценной бумаги 

7. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 
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1. Понятие и виды объектов гражданских прав 

 

 

 

К объектам гражданских прав  

относятся: 

Объекты гражданских правоотношений — это различные матери-

альные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) 

блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельно-

сти субъектов гражданского права 

1) вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги и 

иное имущество, в том числе иму-

щественные права 

3) нематериальные объекты товар-

ного характера (результаты интел-

лектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индиви-

дуализации (интеллектуальная соб-

ственность)) 

2) действия (работы и услуги либо 

также их результаты как веществен-

ного, так и неовеществленного ха-

рактера) 

4) личные неимущественные блага 

(жизнь, здоровье, честь, достоин-

ство личности) 
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2. Объекты вещных прав (общая классификация) 

Основные виды  

вещей: 

Движимые 

вещи 

Недвижимые 

вещи 

Незамени-

мые вещи Делимые 

вещи 

Неделимые 

вещи 

Заменимые 

вещи 

Главные 

вещи 

Придаточ-

ные вещи 

Простые 

вещи 

Сложные 

вещи 

Потребляе-

мые вещи 

Непотребля-

емые вещи 

Вещи, свободные 

для оборота 

Вещи, изъятые 

из оборота 

Вещи, ограни-

ченные в обо-

роте 
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3. Вещи как объекты гражданских прав 

 

Виды приращений вещей, получаемых при использовании основной вещи: 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имею-

щие экономическую форму товара. Вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого 

определенную материальную (экономическую) ценность 

Классификация вещей: 

По оборотоспособности: 

Вещи, разрешенные 

для свободного  

оборота 

Вещи, ограниченно 

оборотоспособные 

Недвижимые вещи: 

земельные участки, участки недр и 

все вещи, прочно связанные с зем-

лей, т.е. неотделимые от нее без не-

соразмерного ущерба их хозяйствен-

ному назначению (жилые дома и 

другие здания и сооружения, пред-

приятия, многолетние насаждения и 

леса, водные объекты и т.п.) 

Движимые вещи: 

вещи, не относящиеся к недвижимо-

сти, включая деньги и ценные бумаги 

Индивидуально  

определенные вещи: 

отличаются конкретными, 

только им присущими харак-

теристиками 

Вещи, определенные  

родовыми признаками: 

характеризуются числом, ве-

сом, мерой и т.п., т.е. рас-

сматриваются как известное 

количество вещей одного и 

того же рода 

Плоды — результат органиче-

ского, естественного прираще-

ния вещей 

Доходы — экономическое 

приращение имущества, преж-

де всего в виде денег 

Продукция — техническое приращение 

имущества, полученное в результате его 

производительного использования 
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4. Признаки вещей 

 

Основными признаками вещей являются 

1) материальный характер вещей. Это фи-

зически осязаемые предметы, материализо-

ванные в той или иной форме. Например, 

произведение литературы как оригинальная 

форма изложения замысла автора не являет-

ся вещью, это нематериальное благо. Вещью 

является материальный носитель, на кото-

ром изложено литературное произведение 

(книга, рукопись). Правовой режим вещей 

имеют различные вещества, добытые чело-

веческим трудом 

2) вещи, как правило, являются результа-

том труда человека. Исключение состав-

ляют земля и другие природные ресурсы, 

которые, будучи созданными природой, ак-

тивно используются человеком. Одушев-

ленные предметы (животные) также рас-

сматриваются гражданским правом в каче-

стве вещей — объектов субъективных граж-

данских прав 

3) способность удовлетворять те или иные по-

требности человека (как материальные, так и ду-

ховные). Вещи создаются с целью удовлетворения 

потребностей человека 
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5. Ценная бумага и ее разновидности 

  

 
 

Разновидности 

ценных бумаг: 

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям 

и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возмож-

ны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) 
 

Закладная 
Облигация Вексель 

Чек 

Депозитный и сберега-

тельный сертификаты 
Банковская сберегатель-

ная книжка  

Инвестиционный пай 

Акция 

Коносамент Складские документы 
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6. Признаки ценной бумаги 

 

Ценная бумага характеризуется  

следующими признаками: 

1) это строго формальный документ. Виды 

ценных бумаг определяются законом, в кото-

ром определяется форма ценной бумаги и ее 

обязательные реквизиты 

2) ценная бумага удостоверяет имуществен-

ные права ее держателя. Виды прав, которые 

удостоверяются ценными бумагами, опреде-

ляются нормативными актами 

4) осуществить имущественные права может 

только легитимированное лицо, т.е. лицо, 

признанное управомоченным по ценной бу-

маге 

5) закрепленное в ценной бумаге обязатель-

ство носит абстрактный характер, поскольку 

отказ от исполнения обязательства, удосто-

веренного ценной бумагой, со ссылкой на 

отсутствие основания обязательства либо на 

его недействительность не допускается 

3) осуществление или передача прав возмож-

ны только при предъявлении (презентации) 

ценной бумаги 
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7. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

 

 

 

3) они носят абсолютный 

характер; управомоченному 

лицу противостоит неопре-

деленное число обязанных 

лиц, которые должны воз-

держиваться от нарушения 

нематериальных благ 

2) они неразрывно связаны 

с личностью их носителя, 

поэтому не могут быть от-

чуждены или переданы 

иным способом 

1) они не имеют имуще-

ственного содержания и 

не подлежат точной де-

нежной оценке 

 

 

Признаки нематериальных благ: 

К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-

новенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 

тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, 

имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие граж-

данину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом 
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1. Понятие и признаки сделки 

 

Сделкой называется правомерное юридическое действие, совершаемое одним или не-

сколькими субъектами гражданского права, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений между этими субъектами 

Сделка порождает правовые последствия непосредственно 

для лиц, ее совершающих. Они становятся участниками 

гражданского правоотношения, возникшего из сделки. По 

общему правилу она не может возлагать обязанности на лиц, 

в ней не участвовавших 

3) сделка — это действие, которое 

характеризуется специальной 

направленностью на возникновение, 

изменение или прекращение граж-

данских правоотношений. Этим она 

отличается от юридических поступ-

ков, которые совершаются без пря-

мого намерения вызвать гражданско-

правовые последствия 

1) сделка представ-

ляет собой действие, 

т.е. юридический 

факт, происходящий 

по воле человека (в 

противоположность 

событиям, которые 

происходят вне воли 

и желания человека)  

2) сделка — это действие правомер-

ное. Ее содержание должно соответ-

ствовать нормативным требованиям, 

только в этом случае она признается и 

защищается государством в качестве 

юридического факта, порождающего 

гражданско-правовые последствия, и в 

качестве регулятора гражданских пра-

воотношений 

Признаки сделки: 
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2. Сделка как волевой акт 

 

 

Сделка как во-

левой акт имеет 

две стороны: 

2) волеизъявление 

— внешняя сторо-

на сделки, ее объ-

ективный элемент 

1) воля — внут-

ренняя сторона 

сделки, ее субъек-

тивный элемент 

Российское гражданское законодательство исходит из необходи-

мости соответствия воли и волеизъявления. Считается, что воле-

изъявление соответствует подлинной воле субъекта, пока не до-

казано обратное 

Волеизъявление может быть выражено следующими 

способами: 

3) молчание может выра-

жать волю лица совершить 

сделку только в случаях, ко-

гда закон или соглашение 

сторон указывают на то, что 

молчание субъекта расце-

нивается как его согласие 

1) прямое волеизъявление 

в устной или письменной 

форме, когда субъект прямо 

сообщает о своих намере-

ниях 

2) совершение конклюдентных дей-

ствий, т.е. действий, из содержания 

которых можно сделать вывод о наме-

рениях субъекта. Например, выставле-

ние на прилавках товаров с указанием 

наименования и цены свидетельствует 

о намерении продать эти товары 
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3. Согласие на совершение сделки 

 

Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение 

оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором 

это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия 

В предварительном согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение 

которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на совершение 

которой дано согласие. 

Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом 

Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или государ-

ственного органа либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или соот-

ветствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок 

после получения обращения лица, запросившего согласие 

Сделка, совершенная без согласия третьего лица, 

органа юридического лица или государственного 

органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена 

законом, является оспоримой, если из закона не 

следует, что она ничтожна или не влечет правовых 

последствий для лица, управомоченного давать со-

гласие, при отсутствии такого согласия. Она может 

быть признана недействительной по иску такого 

лица или иных лиц, указанных в законе 

Поскольку законом не установлено иное, оспори-

мая сделка, совершенная без необходимого в силу 

закона согласия третьего лица, органа юридическо-

го лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, может быть признана 

недействительной, если доказано, что другая сто-

рона сделки знала или должна была знать об отсут-

ствии на момент совершения сделки необходимого 

согласия такого лица или такого органа 
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4. Разновидности сделок 

 

По количеству сторон сделки классифицируются на: 

а) односторонние сделки, для со-

вершения которых необходимо и 

достаточно волеизъявления одного 

лица 

б) двусторонние в) многосторонние 

Двухсторонние и многосторонние сделки  

называются договорами 

По характеру   

взаимообязывания 

различают сделки: 

Возмездные, по которым сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (например, 

подрядчик за выполнение работы получает вознаграждение) 

Безвозмездные, по которым одна сторона предоставляет что-либо дру-

гой стороне без получения от нее платы или иного встречного предо-

ставления (например, договоры дарения, безвозмездного пользования 

имуществом) 

По моменту,  

с которого сделка  

считается  

заключенной:  

1) консенсуальные сделки — 

считаются заключенными с мо-

мента достижения сторонами со-

глашения (консенсуса) по всем 

существенным условиям 
 

2) реальные сделки — для  

признания таких сделок заключен-

ными необходимо не только согла-

шение сторон, но и совершение ре-

альных действий (передача вещи, 

передача денег в долг) 
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5. Элементы сделки, определяющие ее действительность 

 

Сделка является действительной, если она отвечает  

требованиям, предъявляемым к ее элементам: 
 

2) субъективная сторона сделки — это соот-

ветствие воли и волеизъявления, которое пре-

зюмируется (заведомо предполагается). Несо-

ответствие воли и волеизъявления при указан-

ных в законе условиях может служить основа-

нием для признания сделки недействительной 
 

4) форма сделки может быть устной и пись-

менной. Письменная форма подразделяется 

на простую письменную и нотариальную. 

Несоответствие формы сделки установлен-

ным законом требованиям влечет ее недей-

ствительность 

1) субъекты сделки — это лица, в ней 

участвующие. Субъектом прав и обязанно-

стей, вытекающих из сделки, может быть 

любое правоспособное лицо (физическое и 

юридическое). Однако личное участие фи-

зического лица в совершении сделки пред-

полагает наличие у него необходимого объ-

ема дееспособности 

3) содержание сделки — это совокупность 

составляющих ее условий. Оно должно со-

ответствовать требованиям законов и иных 

правовых актов, т.е. не нарушать импера-

тивные нормы. Это относится также и к 

сделкам, правом не предусмотренным 
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6. Простая письменная форма сделки 

 

В простой 

письменной 

форме должны 

совершаться:  

 

а) сделки, заключаемые между юридическими лицами 

б) сделки юридических лиц с гражданами 

в) сделки граждан между собой на сумму  

свыше 10 тыс. руб. 

г) сделки между гражданами в случаях, прямо преду-

смотренных законом, независимо от суммы сделки 

Варианты подписания сделки: 

в-третьих, использование анало-

га собственноручной подписи — 

факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств ме-

ханического или иного копирова-

ния, электронной подписи и др. 

допускается в случаях и в поряд-

ке, предусмотренных законом, 

иными правовыми актами или со-

глашением сторон 

во-первых, соб-

ственноручная под-

пись гражданина, 

являющегося сторо-

ной в сделке, либо 

выступающего в ка-

честве представите-

ля или органа юри-

дического лица 

во-вторых, подпись рукоприкладчика, совер-

шенная по просьбе гражданина, который вслед-

ствие физического недостатка или неграмотно-

сти не может собственноручно подписаться 

(при этом обязательно указываются причины, в 

силу которых совершающий сделку не мог 

подписать ее собственноручно, и подпись ру-

коприкладчика должна быть засвидетельство-

вана, как правило, нотариусом) 
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7. Нотариальная форма сделки  

 

Нотариальная 

письменная 

форма сделки 

обязательна: 

во-первых, в случа-

ях, прямо указан-

ных в законе 

во-вторых, в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по закону 

для сделок данного вида эта форма не 

требовалась 

Нотариальное удостоверение сделки означает про-

верку законности сделки, в том числе наличия у 

каждой из сторон права на ее совершение, и осу-

ществляется нотариусом или должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное дей-

ствие, в порядке, установленном законом о нотариа-

те и нотариальной деятельности 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариаль-

ного удостоверения сделки, должна возместить другой 

стороне убытки, вызванные задержкой в совершении 

сделки. 

Срок исковой давности по таким требованиям состав-

ляет один год 
 

Если одна из сторон полностью 

или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удосто-

верения, а другая сторона уклоня-

ется от такого удостоверения сдел-

ки, суд по требованию исполнив-

шей сделку стороны вправе при-

знать сделку действительной. В 

этом случае последующее нотари-

альное удостоверение сделки не 

требуется 
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8. Государственная регистрация сделок  

 

 

Государственной регистрации подлежат: 

В случаях, предусмотренных законом, для совершения сделки необходима ее государственная регистра-

ция. Акт государственной регистрации является юридическим фактом, завершающим юридический со-

став, необходимый для возникновения прав и обязанностей из сделки 

Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит государственной 

регистрации 

в-третьих, сделки с объекта-

ми интеллектуальной соб-

ственности, указанные в за-

коне 

во-первых, сделки с недвижи-

мым имуществом, которые 

прямо указаны законом 
во-вторых, сделки с движимым имуще-

ством определенных видов 

Если сделка, требующая государственной ре-

гистрации, совершена в надлежащей форме, 

но одна из сторон уклоняется от ее регистра-

ции, суд по требованию другой стороны 

вправе вынести решение о регистрации сдел-

ки. В этом случае сделка регистрируется в 

соответствии с решением суда 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 

государственной регистрации сделки, должна 

возместить другой стороне убытки, вызван-

ные задержкой в регистрации сделки. 

Срок исковой давности по требованиям, свя-

занным с регистрацией сделок, составляет 

один год 
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9. Понятие недействительности сделок 

 

Если сделка не соответствует условиям действительности, она по общему правилу является недействитель-

ной. Недействительность сделки означает, что она не влечет юридических последствий, на достижение ко-

торых была направлена, но в то же время порождает последствия, установленные законом в связи с ее не-

действительностью. Такая сделка недействительна с момента ее совершения 

Виды недействительных сделок 

Ничтожные сделки Оспоримые сделки 

Ничтожной называется сделка, которая является 

изначально недействительной в силу закона, незави-

симо от наличия судебного признания ее недействи-

тельности, независимо от желания ее сторон.  

 Ничтожные сделки не влекут возникновения, из-

менения или прекращения гражданских прав и обя-

занностей, на которые они были направлены. Требо-

вание о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки может быть предъявлено любым 

заинтересованным лицом в течение трех лет со дня, 

когда началось ее исполнение 
 

Оспоримой называется сделка, которая недействи-

тельна в силу признания ее таковой судом по требова-

нию уполномоченного лица, которое может быть 

предъявлено в течение одного года со дня, когда истец 

узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-

ляющихся основанием для признания сделки недей-

ствительной.  

Оспоримые сделки до тех пор, пока они не оспоре-

ны, вызывают предусмотренные ими правовые послед-

ствия, однако если они оспариваются уполномоченным 

лицом, то суд при наличии соответствующих основа-

ний признает их недействительными, причем с момен-

та их совершения (с обратной силой) 
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10. Основания недействительности сделок 

 

Сделки  

с пороком  

в субъекте  

— это сделки, совершение которых возможно только через 

законного представителя. Сделки малолетних и лиц, при-

знанных недееспособными, являются ничтожными. Если со-

вершенная сделка выгодна для малолетнего или недееспособ-

ного гражданина, то возможно признание ее действительной в 

судебном порядке по требованию родителей, усыновителей 

или опекуна — в первом случае и опекуна — во втором 

— это сделки, на совершение которых необходимо согласие 

третьего лица, органа юридического лица или государствен-

ного органа либо органа местного самоуправления, однако оно 

не получено. Оспоримая сделка, совершенная без необходимо-

го в силу закона согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного само-

управления, может быть признана недействительной, если до-

казано, что другая сторона сделки знала или должна была знать 

об отсутствии на момент совершения сделки необходимого со-

гласия такого лица или такого органа. 

Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на соверше-

ние оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, 

о котором это лицо знало или должно было знать в момент вы-

ражения согласия 
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Основания недействительности сделок (продолжение) 
 

 

Сделки с пороками субъективной стороны: 

Сделки, в которых подлинная воля субъекта не 

соответствует волеизъявлению: 

Сделки с дефектным формиро-

ванием внутренней воли: 

Мнимая сделка — это сделка, совершенная лишь 

для вида, без намерения создать соответствующие 

ей правовые последствия 

Притворная сделка — это сделка, которая совер-

шена с целью прикрыть другую сделку 

Сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы 

Сделки, совершенные гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить 

ими 

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

Воля лица сформирована под влиянием непра-

вильных, не соответствующих действительности 

представлений о сделке 

Сделка, совершенная под влиянием обмана. Отли-

чается от сделки, совершенной под влиянием за-

блуждения, тем, что одно лицо сознательно вызы-

вает у другого неправильное представление о ка-

ком-либо моменте, имеющем решающее значение 

для совершения контрагентом сделки 

Кабальная сделка — это сделка, которую лицо бы-

ло вынуждено совершить вследствие стечения тя-

желых обстоятельств на крайне невыгодных для 

себя условиях, чем другая сторона воспользова-

лась 
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Тема № 13 

Представительство 
 

 

 

Тема 13  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
 

1. Понятие представительства в гражданском праве 

2. Виды представительства и основания их возникновения 

3. Законное представительство 

4. Порядок удостоверения доверенностей 

5. Безотзывная доверенность. Передоверие 
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1. Понятие представительства в гражданском праве  

 

 

Полномочия представителя следует отличать от полномочия лица, действующего также в чужом интересе, но от 

собственного имени, лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица. К ним относятся: 

Представителями называются лица, осуществляю-

щие представительскую деятельность. Ими могут 

быть только два вида субъектов гражданского право-

отношения: граждане и юридические лица. Для этого 

граждане должны быть дееспособными, а юридиче-

ские лица, осуществляющие представительство, не 

должны выходить за пределы своей уставной право-

способности 

Представительство — это совершение одним лицом (представителем) в силу имеющихся у него 

полномочий от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделок и иных юридических 

действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются и прекращаются гражданские 

права и обязанности 

 

Представляемыми могут быть любые субъекты 

гражданского права: физические лица, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования 

 

Третье лицо по договору в пользу третьего лица 

Лицо, уполно-

моченное на 

вступление в пе-

реговоры отно-

сительно воз-

можных в буду-

щем сделок 

Душеприказчик 

Комиссионер 

Коммерческий 

посредник 

Посыльный Рукоприкладчик 

Конкурсный 

управляющий 
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2. Виды представительства и основания их возникновения 

 

 

В зависимости от нали-

чия или отсутствия воли 

представляемого разли-

чают два вида предста-

вительства: 
 

Закон предусматривает 

следующие основания 

возникновения пред-

ставительства: 
 

Законное представительство — представительство, возникающее в 

силу указания закона и независимое от воли представляемого 

(например, родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей в силу прямого указания в СК РФ) 

Добровольное представительство — представительство, осу-

ществляемое в соответствии с волеизъявлением представляемого 

(например, адвокат — поверенный представительствует на основа-

нии договора с конкретным лицом и ордера) 

Юридические факты, указанные в законе (например, опекуны являются 

представителями подопечных в силу прямого указания в ст. 32 ГК РФ) 

Акт уполномоченного органа, позволяющий действовать лицу в качестве 

представителя 

Нахождение лица в определенном месте (продавец в розничной торговле, 

кассир и т.п.) 

Волеизъявление представляемого (оно может быть отражено либо  

в доверенности, либо в договоре) 
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3. Законное представительство 
 

 

Законное представитель-

ство возможно при  

одном из трех условий: 
 

1) родительские от-

ношения с представ-

ляемым 

3) назначение опеки 

или попечительства 

2) усыновление или 

удочерение ребенка 

Усыновление допускается 

в отношении несовершен-

нолетних детей и только в 

их интересах, а также с 

учетом возможностей 

обеспечить детям полно-

ценное физическое, пси-

хическое, духовное и 

нравственное развитие. 

Усыновление производит-

ся судом по заявлению лиц 

(лица), желающих усыно-

вить ребенка 

Опека устанавливается 

над детьми, не достигши-

ми возраста 14 лет, а также 

над совершеннолетними, 

лишенными в установлен-

ном порядке дееспособно-

сти вследствие их душев-

ной болезни или слабо-

умия 

Попечительство устанав-

ливается над детьми в воз-

расте от 14 до 18 лет и над 

гражданами, чья дееспо-

собность была ограничена 

судебным решением 

вследствие злоупотребле-

ния спиртными напитками 

или наркотическими сред-

ствами. Опекуны и попе-

чители выступают в защи-

ту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях 

с любыми лицами, в том 

числе в судах, без специ-

ального полномочия 
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4. Порядок удостоверения доверенностей 

 

 

 

Доверенность, выдаваемая гражданином, по общему пра-

вилу заверяется нотариусом. К нотариально удостоверен-

ным доверенностям приравниваются: 
 

Доверенность — это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверите-

лем) другому лицу (представляемому) для представительства перед третьими лицами 

 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах 

дислокации воинских частей, соединений, учре-

ждений и военно-учебных заведений, где нет но-

тариальных контор и других органов, совершаю-

щих нотариальные действия, также доверенности 

рабочих и служащих, членов их семей и членов 

семей военнослужащих, удостоверенные коман-

диром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения 
 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лише-

ния свободы, удостоверенные начальником соот-

ветствующего места лишения свободы 
 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, 

находящихся на излечении в госпиталях, санатори-

ях и других военно-лечебных учреждениях, удосто-

веренные начальником такого учреждения, его за-

местителем по медицинской части, старшим или 

дежурным врачом 
 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных 

граждан, находящихся в учреждениях социальной 

защиты населения, удостоверенные администра-

цией этого учреждения или руководителем (его 

заместителем) соответствующего органа социаль-

ной защиты населения 
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Порядок удостоверения доверенностей (продолжение) 

 

Доверенность на получение заработной платы и 

иных платежей, связанных с трудовыми отношения-

ми, на получение вознаграждения авторов и изобре-

тателей, пенсий, пособий и стипендий или на полу-

чение корреспонденции, за исключением ценной 

корреспонденции, может быть удостоверена: 
 

Администрацией ста-

ционарного лечебного 

учреждения, в котором 

доверитель находится 

на излечении 
 

Организацией, в кото-

рой доверитель рабо-

тает или учится 

Письменное уполномочие на совершение сделки 

представителем может быть представлено представля-

емым непосредственно соответствующему третьему 

лицу, которое вправе удостовериться в личности пред-

ставляемого и сделать об этом отметку на документе, 

подтверждающем полномочия представителя. 

Письменное уполномочие на получение представите-

лем гражданина его вклада в банке, внесение денежных 

средств на его счет по вкладу, на совершение операций 

по его банковскому счету, в том числе получение де-

нежных средств с его банковского счета, а также на по-

лучение адресованной ему корреспонденции в органи-

зации связи может быть представлено представляемым 

непосредственно банку или организации связи 

 

Правила о сроках доверенности: 

1) если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со 

дня ее совершения 

2) доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна 

3) удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения дей-

ствий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее 

отмены лицом, выдавшим доверенность 
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5. Безотзывная доверенность. Передоверие 

 

Безотзывная доверенность — 

это доверенность, в которой 

представляемый указывает на 

то, что эта доверенность не 

может быть отменена до окон-

чания срока ее действия либо 

что она может быть отменена 

только в предусмотренных в 

доверенности случаях 
 

Такая доверенность выдается  в целях исполнения или обеспечения исполнения обяза-

тельства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах 

которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с осу-

ществлением предпринимательской деятельности 

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 

обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а 

также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочия-

ми, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что данное злоупотребление может произойти 

 

 Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое 

указание на ограничение возможности ее отмены 

Лицо, которому выдана доверенность, 

должно лично совершать те действия, 

на которые оно уполномочено. Оно 

может передоверить их совершение 

другому лицу, если уполномочено на 

это доверенностью, а также если вы-

нуждено к этому силою обстоятельств 

для охраны интересов выдавшего до-

веренность лица и доверенность не за-

прещает передоверие 

Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в ра-

зумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему необходимые све-

дения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанно-

сти возлагает на передавшее полномочия лицо ответственность за действия 

лица, которому оно передало полномочия, как за свои собственные 

 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 

превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана. 

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, предста-

витель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не 

утрачивает соответствующие полномочия. 

 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально 

удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выда-

ваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым 

в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц 
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Тема 14  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.  

ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Понятие субъективных гражданских прав и обязанностей 

2. Возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей 

3. Решения собраний как основание возникновения гражданских прав 

4. Недействительность, оспоримость и ничтожность решений собраний 

5. Осуществление гражданских прав  

6. Понятие субъективного права на защиту гражданских прав 

7. Формы защиты гражданских прав 

8. Способы защиты гражданских прав 
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1. Понятие субъективных гражданских прав и обязанностей 

 

 

Субъективное гражданское 

право 
— это мера дозволенного по-

ведения субъекта гражданско-

го правоотношения. Субъек-

тивное право состоит из юри-

дических возможностей назы-

ваемых правомочиями 

В 

И 

Д 

Ы 

 

 П 

Р 

А 

В 

О 

М 

О 

Ч 

И 

Й 

 

Правомочие требования 

Правомочие на защиту 

Правомочие на собственные действия 

Субъективная гражданская обязанность — это мера должного поведения 

участника гражданского правоотношения. Обязанность сводится к совершению субъ-

ектом определенных действий либо к воздержанию от вредных действий. Формами 

исполнения обязанности являются соблюдение запретов, исполнение действий 
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2. Возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей 

 

Гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законом, а 

также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмот-

ренных законом, но не проти-

воречащих ему 

3) из актов государственных 

органов и органов местного 

самоуправления, которые 

предусмотрены законом в ка-

честве основания возникнове-

ния гражданских прав и обя-

занностей 

2) из решений собраний в слу-

чаях, предусмотренных зако-

ном 

4) из судебного решения, уста-

новившего гражданские права 

и обязанности 

5) в результате приобретения 

имущества по основаниям, до-

пускаемым законом 

6) в результате создания про-

изведений науки, литературы, 

искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

7) вследствие причинения вреда 

другому лицу 

8) вследствие неосновательного 

обогащения 

9) вследствие иных действий 

граждан и юридических лиц 
10) вследствие событий, с ко-

торыми закон или иной право-

вой акт связывает наступление 

гражданско-правовых послед-

ствий 
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3. Решение собраний как основание возникновения гражданских прав 

 

Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые послед-

ствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании 

(участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других участников гражданско-

правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений 

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников со-

брания и при этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников соответству-

ющего гражданско-правового сообщества. 

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования. 
 

В протоколе о результатах очного  

голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания 

2) сведения о лицах, принявших участие в со-

брании 

3) результаты голосования по каждому вопро-

су повестки дня 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов 

5) сведения о лицах, голосовавших против 

принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол 

В протоколе о результатах заочного  

голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, 

содержащие сведения о голосовании членов 

гражданско-правового сообщества 

2) сведения о лицах, принявших участие в го-

лосовании 

3) результаты голосования по каждому вопро-

су повестки дня 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов 

5) сведения о лицах, подписавших протокол 
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4. Недействительность, оспоримость и ничтожность решения собрания 

Решение собрания недействительно по основа-

ниям, установленным законодательством в силу 

признания его таковым судом (оспоримое реше-

ние) или независимо от такого признания (ни-

чтожное решение). 

Недействительное решение собрания оспоримо, 

если из закона не следует, что решение ничтожно 
 

1) принято по вопросу, не включенному в повест-

ку дня, за исключением случая, если в собрании 

приняли участие все участники соответствующего 

гражданско-правового сообщества 

Решение собрания может быть признано су-

дом недействительным при нарушении тре-

бований закона, в том числе в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение по-

рядка созыва, подготовки и проведения со-

брания, влияющее на волеизъявление участ-

ников собрания 

4) допущено существенное нарушение пра-

вил составления протокола, в том числе пра-

вила о письменной форме протокола 

2) у лица, выступавшего от имени участника 

собрания, отсутствовали полномочия 

3) допущено нарушение равенства прав 

участников собрания при его проведении 

Если иное не предусмотрено законом, 

решение собрания ничтожно в случае, 

если оно: 

4) противоречит основам правопорядка или нрав-

ственности 

2) принято при отсутствии необходимого кворума 

3) принято по вопросу, не относящемуся к компе-

тенции собрания 

Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании су-

дом решения собрания недействительным должно быть опубликова-

но на основании решения суда в том же издании за счет лица, на ко-

торое возлагаются судебные расходы. Если сведения о решении со-

брания внесены в реестр, сведения о судебном акте, которым реше-

ние собрания признано недействительным, также должны быть вне-

сены в соответствующий реестр 
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5. Осуществление гражданских прав 

 

Осуществление субъективного гражданского права — это реа-

лизация управомоченным лицом возможностей, заключенных в 

этом праве. Оно может быть личным или через представителя 

Способы осуществления гражданских прав: 

Фактические действия,  

не порождающие юридических 

последствий 

Юридические действия,  

порождающие юридические  

последствия 

Правила осуществления гражданских прав: 

а) осуществление гражданских прав происхо-

дит путем совершения действий или воздержа-

ния от совершения определенных действий 

б) граждане и юридические лица осуществляют 

свои права по своему усмотрению и в соответ-

ствии со своим интересом 

г) не допускаются осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских 

прав (злоупотребление правом)  

 

в) отказ субъекта от принадлежащего ему пра-

ва не влечет прекращение этого права, а ино-

гда не имеет юридической силы 

д) не допускается использование гражданских 

прав в целях ограничения конкуренции, а так-

же злоупотребление доминирующим положе-

нием на рынке  
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6. Понятие субъективного права на защиту гражданских прав 

  

 

 

 

Гражданско-правовые правоохранительные меры — это закрепленные либо 

санкционированные законом способы воздействия на правонарушителя или его 

имущество, применяемые органами государства или уполномоченными им ор-

ганами либо самим управомоченным лицом в целях: 

 

Субъективное право на защиту гражданских прав — это юридически закрепленная возможность 

управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления 

нарушенного гражданского права и пресечения действий, нарушающих это право 
 

 

Пресечения правонарушения 
Возложения имущественных обре-

менений на правонарушителя 

Устранения последствий правонару-

шения путем восстановления право-

вого положения, имущественной 

сферы потерпевшего, существовав-

ших до его совершения 
 

Понуждения правонарушителя к со-

вершению действия неимуществен-

ного характера в интересах потер-

певшего 
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7. Формы защиты гражданских прав 
 

 

Формы защиты гражданского 

права — это определенный за-

коном процедурный или процес-

суальный порядок реализации 

способов защиты гражданских 

прав 

 

Неюрисдикцион-

ная форма 

 

Юрисдикцион-

ная форма 

— это защита гражданского 

права самостоятельными 

действиями управомоченно-

го лица без обращения к гос-

ударственным и иным упол-

номоченным государством 

органам. Такая форма защи-

ты имеет место при самоза-

щите гражданских прав и 

при применении управомо-

ченным лицом мер опера-

тивного воздействия к пра-

вонарушителю 
 

Судебная форма 

— использование лицами 

своего права на иск, под 

которым понимается воз-

можность субъекта реа-

лизовать свое материаль-

но-правовое требование в 

исковой форме 
 

а) принятие государ-

ственным органом, 

наделенным право-

применительными 

полномочиями, реше-

ния о применении 

определенной меры 

защиты гражданского 

права с соблюдением 

установленной зако-

ном и иными право-

выми актами процеду-

ры 
 

б) возможность 

обжалования дей-

ствий должностных 

лиц и актов госу-

дарственных орга-

нов в вышестоящий 

по отношению к 

ним орган испол-

нительной власти 

или вышестоящему 

должностному ли-

цу 

 
 

Административная форма 

— возможна только в случаях, преду-

смотренных законом, и означает: 

 

— это защита гражданских 

прав государственными или 

уполномоченными государ-

ством органами, обладаю-

щими правоприменительны-

ми полномочиями 
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8. Способы защиты гражданских прав 

 

Основными способами защиты 

гражданских прав являются: 

Восстановление положения, 

существовавшего до наруше-

ния права  
 

Пресечение действий, нару-

шающих право или создаю-

щих угрозу его нарушения 

Признание оспоримой  

сделки недействительной и 

применение последствий ее 

недействительности, приме-

нение последствий недей-

ствительности ничтожной 

сделки 
 

Признание недействитель-

ным акта государственного 

органа или органа местного 

самоуправления 
 

Применяется в тех случаях, когда необходимо устранить неопределен-

ность в существовании субъективного права. В основном используется 

для защиты абсолютных прав (права собственности, авторства) 

Признание права 

Применяется, когда субъективное право в результате нарушения не пре-

кратило своего существования (например, истребование собственником 

имущества из чужого незаконного владения) 
 

Применяется для пресечения длящихся правонарушений (например, 

негаторный иск (ст. 304 ГК РФ); возможность прекращения деятельности, 

создающей опасность причинения вреда в будущем (ст. 1065 ГК РФ)) 

Данный способ направлен на возврат сторон в первоначальное положе-

ние, существовавшее до заключения сделки 

Недействительными могут быть признаны ненормативные акты государ-

ственных органов или органов местного самоуправления, если они, во-

первых, не соответствуют закону или иным правовым актам; во-вторых, 

нарушают гражданские права и охраняемые законом интересы граждан 

или юридических лиц. В случаях, предусмотренных законом, могут быть 

признаны недействительными и нормативные акты 
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Способы защиты гражданских прав (продолжение) 

 

 

Основными способами 

защиты гражданских 

прав являются: 

Компенсация  

морального вреда 

 представляет собой денежную 

компенсацию физических или 

нравственных страданий челове-

ка, причиненных нарушением его 

неимущественных прав или пося-

гательством на принадлежащие 

ему нематериальные блага 

 

Возмещение убытков 

— это денежная компенсация 

имущественных потерь, понесен-

ных потерпевшим от правонару-

шения. В состав убытков входят 

реальный ущерб и упущенная 

выгода 

 

Взыскание неустойки 

осуществляется только в случаях, прямо 

предусмотренных законом или догово-

ром. Неустойка представляет собой де-

нежную сумму, которая взыскивается за 

сам факт неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязанности, незави-

симо от наличия у кредитора имуще-

ственных потерь 

Присуждение к испол-

нению обязанности  

в натуре 

предполагает понуждение 

должника к выполнению 

именно тех действий, ко-

торые составляют содер-

жание обязанности 

Неприменение судом  

акта, противоречащего  

закону 

применяется при судебной 

защите прав и заключается 

в праве и обязанности суда 

не применять в конкрет-

ном деле правовой акт, 

противоречащий закону 

 

Прекращение или изме-

нение правоотношения 

 по общему правилу при-

меняется юрисдикцион-

ными органами, а в случа-

ях, предусмотренных за-

коном или договором, он 

может применяться воле-

изъявлением лица, чье 

право нарушено 
 

 

Самозащита права 

способы самозащиты 

должны быть сораз-

мерны нарушению и 

не выходить за преде-

лы действий, необхо-

димых для его пресе-

чения 
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Тема 15  

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

1. Понятие и предназначение сроков в гражданском праве 

2. Разновидности сроков по способу их исчисления 

3. Правила исчисления сроков в гражданском праве 

4. Виды сроков в гражданском праве 

5. Срок исковой давности, правила его применения и исчисления 

6. Общий и специальные сроки исковой давности 

7. Приостановление течения срока исковой давности 

8. Требования, на которые исковая давность не распространяется 
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1. Понятие и предназначение сроков в гражданском праве 

 

 

 

Назначение сроков состоит в 

том, что они: 

Срок в гражданском праве является юридическим фактом, порождающим, 

прекращающим или изменяющим гражданские правоотношения. Это 

определенный момент или отрезок времени, с истечением которого насту-

пают юридические последствия  
 

 
3) дисциплинируют 

участников граждан-

ских правоотношений 

1) устанавливают 

определенный времен-

ной режим для осу-

ществления и защиты 

гражданских прав 

2) способствуют оптимальному 

осуществлению и защите граждан-

ских прав, с одной стороны, препят-

ствуя неоправданному затягиванию 

процесса, с другой стороны, предо-

ставляя достаточно времени на реа-

лизацию субъектами своих прав и 

обязанностей 
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2. Разновидности сроков по способу их исчисления 

 

По способу исчисления сроки 

подразделяются на: 
 

Сроки, определяемые 

конкретным отрезком 

времени 

Сроки, определяемые ка-

лендарной датой 

Сроки, определяемые ука-

занием на наступление 

определенного события 

Эти сроки могут определяться днями, месяцами или го-

дами. Течение таких сроков начинается со следующих 

суток со дня их установления. Конечная календарная да-

та истечения срока в них не определена 

Это сроки, которые определяются указанием на кон-

кретную дату и заканчиваются в указанный день с 

окончанием работы соответствующей организации: су-

да, почты и т.д. 

Это сроки, которые характеризуются указанием в за-

коне на конкретное событие, которое должно обяза-

тельно наступить. В большинстве своем таким обра-

зом регламентирован порядок осуществления процес-

суальных действий 
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3. Правила исчисления сроков в гражданском праве 

 

Исчисление сроков производится с соблюдением 

следующих правил:  

1) срок, исчисляемый годами, истекает в соответ-

ствующие месяц и число последнего года срока. К 

сроку, определенному в полгода, применяются пра-

вила для сроков, исчисляемых месяцами 

 
 

3) срок, исчисляемый месяцами, истекает в соот-

ветствующее число последнего месяца срока. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается 

как срок, исчисляемый днями, и считается равным 

15 дням. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, 

приходится на такой месяц, в котором нет соответ-

ствующего числа, то срок истекает в последний 

день этого месяца 

 

5) если последний день срока приходится на нерабо-

чий день, днем окончания срока считается ближай-

ший следующий за ним рабочий день 

4) срок, исчисляемый неделями, истекает в соответ-

ствующий день последней недели срока 

 

2) к сроку, исчисляемому кварталами года, приме-

няются правила для сроков, исчисляемых месяцами. 

При этом квартал считается равным трем месяцам, 

а отсчет кварталов ведется с начала года 

 

6) если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 

часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то 

срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соот-

ветствующие операции. 

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня 

срока, считаются сделанными в срок 
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4. Виды сроков в гражданском праве 

 

а) сроки, определенные законом (законные сроки) 

в) сроки, устанавливаемые судом (судебные сроки) 

По субъекту их 

установления сро-

ки подразделяются 

на: 

Правопрекраща-

ющие сроки 

Правоизменяю-

щие сроки 

Правообразую-

щие сроки 

По правовым 

последствиям, 

сроки подраз-

деляются на: 

б) сроки, определенные договором (договорные сроки) 

По степени обязательности для 

сторон гражданского правоот-

ношения сроки делятся на: 

Императивные 
(неизменяемые) 

сроки 
 

Диспозитивные 
(изменяемые) 

сроки 

По степени распро-

страняемости сро-

ки делятся на 

Общие  

сроки 

Специальные 

сроки 
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Виды сроков в гражданском праве (продолжение) 

 

По степени определенности сроки 

делятся на: 

а) абсолютно определенные сроки 
 

б) относительно определенные сроки 

 

По назначению 

сроки делятся на: 

Сроки осуществления граж-

данских прав делятся на: 

2) сроки исполнения 

гражданских обязан-

ностей 
 

в) неопределенные сроки 

 

1) сроки осуществле-

ния гражданских 

прав 
 

3) сроки защиты 

гражданских прав 
 

— сроки суще-

ствования граж-

данских прав 

 

— пресекательные 

сроки 
 

— претензионные 

сроки 

 

— гарантийные 

сроки 

— сроки службы 
 

— сроки хранения 
 

— сроки годности 
 

— сроки реализа-

ции товаров 
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5. Срок исковой давности, правила его применения и исчисления 

 

Под исковой давностью понимается срок для защиты права по иску лица, право которо-

го нарушено. В период течения срока исковой давности государственные органы, в част-

ности суд, должны способствовать восстановлению нарушенного права субъекта путем 

удовлетворения требования, указанного в его иске. Истечение срока давности погашает 

право истца на защиту его интересов в принудительном юрисдикционном порядке 

Общие правила применения и исчисления  

срока исковой давности: 

Требование о защите нарушенного пра-

ва принимается к рассмотрению судом 

независимо от истечения срока исковой 

давности 

Исковая давность применяется только по 

заявлению стороны в споре 

Заявление о применении исковой давно-

сти должно быть сделано до вынесения 

судом решения по делу 

Истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске 

Односторонние действия, направленные на осуществ-

ление права (зачет, безакцептное списание денежных 

средств, обращение взыскания на заложенное имуще-

ство во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой дав-

ности для защиты которого истек, не допускаются 
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Срок исковой давности, правила его применения и исчисления  
(продолжение) 

 

 
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки 

исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

Например: 

Общий срок исковой давности составляет три года. 
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 

установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О противодействии терроризму» 

 

Срок исковой давности по 

требованию о признании 

оспоримой сделки недей-

ствительной и о примене-

нии последствий ее недей-

ствительности составляет 

один год (п. 2 ст. 181 ГК 

РФ) 

 

Срок исковой давности 

для требований, предъ-

являемых в связи с не-

надлежащим качеством 

работы, выполненной 

по договору подряда, 

составляет один год (п. 

1 ст. 725 ГК РФ) 
 

При продаже доли в праве 

общей собственности посто-

роннему лицу с нарушением 

преимущественного права 

покупки любой другой 

участник долевой собствен-

ности имеет право в течение 

трех месяцев требовать в 

судебном порядке перевода 

на него прав и обязанностей 

покупателя (п. 3 ст. 250 ГК 

РФ) 
 

Срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим 

из перевозки груза, уста-

навливается в один год с 

момента, определяемого в 

соответствии с транспорт-

ными уставами и кодекса-

ми (п. 3 ст. 797 ГК РФ). 

 

Срок исковой давности по требованиям, вытекаю-

щим из договора имущественного страхования, за 

исключением договора страхования риска ответ-

ственности по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-

ществу других лиц, составляет два года (п. 1 ст. 966 

ГК РФ). 

 

Сроки исковой давности и порядок их 

исчисления не могут быть изменены со-

глашением сторон 
 

consultantplus://offline/ref=25D057B32381B18BE5D2F55885D2BBAB2082D750A4658B9224AB3A9DC7PAO0K
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6. Приостановление течения срока исковой давности 

 

Течение срока исковой давности приостанавливается в следующих случаях: 

Течение срока исковой давности приостанавливается при усло-

вии, если указанные выше обстоятельства возникли или про-

должали существовать в последние шесть месяцев срока давно-

сти, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести ме-

сяцев — в течение срока давности 
 

1) если предъявлению иска препятствовало 

чрезвычайное и непредотвратимое при дан-

ных условиях обстоятельство (непреодоли-

мая сила) 
 

2) если истец или ответчик находится в составе 

Вооруженных Сил, переведенных на военное 

положение 
 

4) в силу приостановления действия закона или 

иного правового акта, регулирующего соответ-

ствующее отношение 
3) в силу установленной на основании зако-

на Правительством РФ отсрочки исполнения 

обязательств (мораторий) 
5) если стороны прибегли к предусмотренной 

законом процедуре разрешения спора во внесу-

дебном порядке (медиация, посредничество, 

административная процедура и т.п.) 
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7. Требования, на которые исковая давность не распространяется 
 

 

Обстоятельства, послу-

жившие причиной про-

пуска срока исковой 

давности, возникли в 

последние шесть меся-

цев срока исковой дав-

ности 

Пропуск срока 

был связан с лич-

ностью должника 

Течение срока исковой 

давности прерывается 

совершением обязанным 

лицом действий, свиде-

тельствующих о при-

знании долга 

Исковая давность не распространяется на: 

5) другие требо-

вания в случаях, 

установленных 

законодатель-

ством РФ 

1) требования о защи-

те личных неимуще-

ственных прав и дру-

гих нематериальных 

благ, кроме случаев, 

предусмотренных за-

коном 

2) требования 

вкладчиков к 

банку о выда-

че вкладов 

3) требования 

о возмещении 

вреда, причи-

ненного жизни 

или здоровью 

гражданина 

4) требования собственника 

или иного владельца об 

устранении всяких наруше-

ний его права, хотя бы эти 

нарушения не были соеди-

нены с лишением владения 

Перерыв течения срока 

исковой давности: 

Восстановление пропу-

щенного срока допускается 

при следующих условиях: 

После перерыва течение 

срока исковой давности 

начинается заново; вре-

мя, истекшее до пере-

рыва, не засчитывается 

в новый срок 
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Тема 16  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Виды вещных прав и их содержание 

2. Понятие собственности  

3. Формы собственности  

4. Содержание права собственности 

5. Приобретение права собственности 

6. Ограничение права собственности 

7. Прекращение права собственности по воле собственника 

8. Принудительное изъятие имущества 
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1. Виды вещных прав и их содержание  

Виды вещных 

прав 

Право на чужие вещи (jura in re 

aliena), право собственности на которые 

принадлежит другому лицу 

Право собственности (proprietas), ос-

новное и наиболее полное право, даю-

щее субъекту полное господство над 

вещью  

Право владения 

(jus possidendi) 

Узуфрукт  

(ususfructus) 

Право пользова-

ния (usus) 

Сервитут  

(servitutes) 

Суперфиций  

(superficies) 

Залог (pignus) 
 

Фактическое обладание вещью, право собственности на которую принадлежит друго-

му лицу, так называемое держание (аренда, хранение, залог, комиссия и т.п.) 

Право пользования чужой вещью с правом извлечения доходов и обязанностью сохра-

нять ее. Устанавливается пожизненно, на срок или под условием, часто в связи с 

наследованием. Может отчуждаться на срок узуфрукта 

Право пользования чужой вещью и право проживания в чужом доме носят сугубо 

личный характер, субъект может использовать имущество только для себя и своей се-

мьи, не имеет права извлекать из него прибыль, передавать 

Право проезда, прохода, прокладки комму-

никаций и т.п. через чужой участок 

Эмфитемзис  

(emphyteusis) 

Право кредитора-залогодержателя на зало-

женную вещь 

Право пользования городским земельным 

участком 

Право использования сельскохозяйственной 

земли 

Публичный сервитут — для 

всех (проезд к станции, к 

пристани, к реке и т.п.) 

Частный сервитут — в поль-

зу соседа, другого лица 
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2. Понятие собственности 
 

 

 

Для собственности характерно следующее: 

Собственность как экономическая категория — это общественно-

экономические отношения между людьми по поводу вещей, заключающиеся в 

присвоенности или в принадлежности материальных благ одним лицам (их кол-

лективам) и соответственно в отчужденности этих же благ от всех других лиц 

во-вторых, отношение всех остальных лиц 

к вещи как к чужой (отчужденность вещи 

от других лиц). Они признают вещь при-

своенной собственником, принадлежащей 

только ему и воздерживаются от посяга-

тельств на эту вещь, от вмешательства в 

хозяйственную деятельность собственника. 

Этот аспект собственности обеспечивает 

использование субъектом собственного 

имущества исключительно по своему 

усмотрению, независимо от воли других 

лиц 

во-первых, отношение одного лица к вещи 

как к своей собственной, которое обуслов-

лено состоянием присвоенности вещи од-

ному лицу или группе лиц. Отношение к 

вещи как к своей дает возможность для соб-

ственника использовать принадлежащую 

ему вещь по своему усмотрению и исходя 

из собственных интересов. Он может не 

только владеть вещью, но и извлекать из нее 

полезные свойства в процессе ее потребле-

ния либо производства новых вещей, а так-

же распоряжаться ее судьбой (уничтожить, 

выбросить, передать другому) 
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3. Формы собственности и содержание права собственности 

 

Содержание права 

собственности: 
 

Формы  

собственности: 
 

1) частная  

собственность: 

2) государственная  

собственность: 

3) муниципальная  

собственность 

— собственность 

граждан 

— собственность  

юридических лиц 

— федеральная  

собственность 

— собственность  

субъекта РФ 

а) право владения — юридиче-

ски обеспеченная возможность 

хозяйственного господства лица 

над вещью 

б) право пользования — юри-

дически обеспеченная возмож-

ность использования вещи путем 

извлечения из нее полезных 

свойств 

в) право распоряжения — воз-

можность определения судьбы 

вещи путем изменения ее при-

надлежности, состояния или 

назначения 
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4. Содержание права собственности 

 

Содержание права собственности 

 

П 

Р 

А 

В 

О

М

О

Ч

И

Я 

 

 

 

П 

Р 

А 

В 

А 

 

Владения 
(jus possident) 

Пользования 
(jus utendi et jus 

freuend) 

 

Распоряжения  
(jus disponendi) 

Возможность осуществле-

ния фактического господ-

ства над вещью 

Право использовать по 

своему усмотрению по-

лезные свойства вещи, из-

влекать из нее доходы 

Возможность определять 

юридическую судьбу ве-

щи: подарить, продать, 

уничтожить и т.п. 

Может быть передано друго-

му лицу с сохранением права 

собственности: перевозчику, 

хранителю и т.п. 

Может быть передано друго-

му лицу с сохранением права 

собственности: нанимателю, 

ссудополучателю и т.п. 

 

Не передается 

(как правило) 

«Классическая триада» 
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5. Приобретение права собственности 

 

Первоначальные способы 

приобретение права  

собственности 

1) приобретение права соб-

ственности на вновь изготов-

ленную вещь, в том числе 

переработка (спецификация); 

приобретение права соб-

ственности на самовольную 

постройку 

2) приобретение права соб-

ственности на плоды, продук-

цию, доходы 

4) приобретение права соб-

ственности на бесхозяйные 

вещи, в том числе приобре-

тение права собственности 

на находку и безнадзорных 

животных; приобретение 

права собственности на клад 

3) обращение в собственность 

общедоступных вещей 

5) приобретательная давность (не-

движимость 15 лет, движимое 

имущество — 5 лет) 

Производные способы  

приобретение права  

собственности 

1) приобретение права соб-

ственности на основании до-

говора или иной сделки об 

отчуждении вещи 

2) приобретение права соб-

ственности в порядке насле-

дования 

4) внесение членом потреби-

тельского кооператива паево-

го взноса за квартиру или 

иное помещение 

3) приобретение права соб-

ственности в порядке право-

преемства при реорганизации 

юридического лица 
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6. Ограничение права собственности 
 

 

Право собствен-

ности может быть 

ограничено: 

Принудительно 

(в силу закона) 
Добровольно 

(по воле собственника) 

Одностороннее волеизъяв-

ление (например, завеща-

ние) 

Залога Найма 

Сервитута Застройки 

и др. 

По договору 

Санкция за правонару-

шение (конфискация, об-

ращение взыскания на 

имущество и др.) 

В публичных 

интересах 

В частных  

интересах 

Реквизиция — при-

нудительное изъятие 

имущества в соб-

ственность государ-

ства для обществен-

ных нужд с полной 

компенсацией стои-

мости 

Ограничение 

права поль-

зования 

Ограничение 

права распо-

ряжения 
 

Сервитут 

Ограничение в 

интересах  

соседа 
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7. Прекращение права собственности по воле собственника 

 

 

По воле собственника  

право собственности  

прекращается: 
 

в-третьих, в результате уничто-

жения собственником вещи, если 

это не противоречит закону. Вещь 

может прекратить свое существо-

вание и помимо воли собственни-

ка: в результате ее случайной ги-

бели, за которую, как правило, 

никто не отвечает и риск убытков 

несет собственник; в результате 

противоправных действий треть-

их лиц, которые обязаны возме-

стить причиненный вред 

во-первых, вследствие отчужде-

ния вещи другому лицу по 

гражданско-правовой сделке 

(договоров купли-продажи, да-

рения, мены и т.д.). Для госу-

дарственной и муниципальной 

собственности предусмотрено 

специальное основание ее пре-

кращения — приватизация 

во-вторых, вследствие отказа от пра-

ва собственности. Такой отказ может 

быть осуществлен путем объявления 

об отказе от права собственности ли-

бо совершения других действий, 

определенно свидетельствующих о 

его устранении от владения, пользо-

вания и распоряжения имуществом 

без намерения сохранить какие-либо 

права на это имущество (например, 

выброс вещи) 

в-четвертых, вследствие потребления вещи в соответствии с ее назначением 
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8. Принудительное изъятие имущества 

 

Принудительное изъятие  

имущества на возмездных началах: 

Безвозмездное изъятие  

имущества: 

Прекращение права собствен-

ности, обусловленное необхо-

димостью обеспечения пуб-

личных интересов: 

Прекращение права собствен-

ности, обусловленное его не-

надлежащим осуществлением 

собственником: 

— отчуждение имущества, которое в силу 

закона не может принадлежать данному 

лицу 

— реквизиция — возмездное изъятие 

имущества в интересах общества при чрез-

вычайных обстоятельствах 

— национализация — обращение в госу-

дарственную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц 

— прекращение права собственно-

сти на бесхозяйственно содержи-

мое жилое помещение 

— выкуп бесхозяйственно содер-

жимых культурных ценностей и 

домашних животных 

— изъятие земельного участка 

ввиду его ненадлежащего исполь-

зования 

— выкуп земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд 

— конфискация —безвозмездное изъя-

тие имущества у собственника, которое 

является санкцией за совершение пре-

ступления или административного пра-

вонарушения 

— обращение взыскания на имущество 

по обязательствам собственника 

— обращение по решению суда в доход 

России имущества, в отношении кото-

рого не представлены в соответствии с 

законодательством РФ о противодей-

ствии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы 

 

—  обращение по решению суда в доход 

России денег, ценностей, иного имуще-

ства и доходов от них, в отношении ко-

торых в соответствии с законодатель-

ством РФ о противодействии террориз-

му лицом не представлены сведения, 

подтверждающие законность их приоб-

ретения 
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Тема 17  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
 

1. Объекты права собственности граждан 

2. Права собственников на земельные участки 

3. Права собственников на жилые помещения 

4. Особенности права собственности юридических лиц 
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1. Объекты права собственности граждан 
 

 

 

Основные положения, касающиеся объектов права 

собственности граждан: 

Под правом собственности граждан в субъективном смысле понимается предусмотренная законом 

возможность граждан своими действиями осуществлять полномочия собственника (владения, пользова-

ния и распоряжения) в пределах, установленных законом 

— количество и качество объектов, которые могут 

находиться у граждан, не ограничено, кроме случа-

ев, указанных в законе 

— в собственности граждан могут быть любые объ-

екты, за исключением указанных в законе 

— ограничения в количестве и качестве объектов, ко-

торые могут быть в собственности граждан, допуска-

ются лишь в интересах защиты конституционного 

строя, обороны страны, нравственности, здоровья и 

интересов других лиц 

— граждане, содержащие домашний скот, должны 

соблюдать ветеринарные и санитарные правила 

— транспортные средства и оружие, принадлежащие 

гражданам, подлежат специальной регистрации 

— сделки граждан с недвижимостью подлежат гос-

ударственной регистрации, а собственник недвижи-

мости облагается налогом 

— на приобретение некоторых объектов гражданам 

требуется получить специальное разрешение 

— граждане, являющиеся собственниками земель-

ного участка, обязаны заботиться о плодородии 

земли 

— правила, по которым граждане получают дивиденды 

от акционерного общества, определяются учредитель-

ными документами акционерного общества 
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2. Права собственников на земельные участки 

 

Содержание права собственности  

на земельные участки: 
 

а) собственник земельного участка вправе распоря-

жаться им, если земля не исключена и не ограничена 

в обороте 

б) установленные цели использования земельного 

участка не должны нарушаться его собственниками 

г) собственник земельного участка может возводить 

на ней здания и сооружения, осуществлять их пере-

стройку и снос, разрешать строительство, но при 

условии соблюдения градостроительных и строи-

тельных норм, а также требований о целевом назна-

чении участка 

в) права собственности на земельные участки рас-

пространяются на его поверхностный слой, водные 

объекты и растения, находящиеся на нем,  

и на все, что находится на поверхности этого участка 

д) при переходе права собственности на здание, 

принадлежащее собственнику земельного участка, 

переходит право собственности на земельный уча-

сток, занятый под этим зданием 

е) собственник недвижимости, находящийся на чу-

жом земельном участке, и его преемники, могут 

пользоваться этим участком, предоставленным под 

эту недвижимость 

з) земельный участок может быть изъят у его соб-

ственника для государственных и муниципальных 

нужд 

ж) обращение взыскания на земельный участок до-

пускается только на основании решения суда 
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3. Права собственников на жилые помещения 

 

 

 

Содержание права собствен-

ности на жилые помещения 

д) если собственник жилого помещения системати-

чески нарушает права и интересы соседей, либо 

обращается с жилым помещением ненадлежащим 

образом, либо не производит ремонт этого поме-

щения без уважительной причины, орган местного 

управления может принять решение о продаже та-

кого помещения с публичных торгов и с выплатой 

собственнику вырученных денег 

 

г) собственники квартир в много-

квартирном доме могут создавать 

товарищества собственников жилья 

— неюридическое лицо, обеспечи-

вающее эксплуатацию этого дома 

а) собственник жилого помеще-

ния должен осуществлять три 

полномочия собственника в со-

ответствии с назначением жило-

го помещения, т.е. использовать 

его только для проживания 

в) собственнику квартиры в мно-

гоквартирном доме принадлежит 

также доля общего имущества 

дома 

б) жилое помещение предназначено 

для проживания граждан — самого 

собственника, членов его семьи, а 

также других граждан, которым он 

сдает это помещение 
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 4. Особенности права собственности юридических лиц  

 

 

Право собственности юриди-

ческих лиц имеет следующие 

особенности: 

1) объем полномочий юридического лица как соб-

ственника своего имущества зависит от того, яв-

ляется оно коммерческим или некоммерческим (у 

коммерческих организаций объем полномочий 

больше, чем у некоммерческих, поскольку первые 

обладают общей правоспособностью, а вторые — 

специальной правоспособностью) 

2) юридические лица, собственники своего иму-

щества, осуществляют полномочия собственни-

ков в процессе деятельности их органов (напри-

мер, при голосовании членов этих юридических 

лиц по вопросу дивидендов на общих собраниях) 

4) учредители юридических лиц — собственни-

ков имущества не имеют вещного права на иму-

щество этих юридических лиц (они имеют лишь 

обязательственные права) 

3) собственники юридического лица сами опреде-

ляют пределы своих полномочий, закладывая их в 

учредительные документы, руководствуясь нор-

мами права и своими интересами 
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Тема 18  

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Содержание государственной собственности и ее особенности 

2. Основания возникновения и прекращения государственной собствен-

ности 

3. Субъекты и объекты муниципальной собственности 

4. Основания возникновения права муниципальной собственности 
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1. Содержание государственной собственности и ее особенности 

 

 

 

 

Особенности объек-

тов права соб-

ственности: 

Право государственной собственности в объектив-

ном смысле — это совокупность правовых норм, за-

крепляющих три полномочия собственника Россий-

ской Федерации и ее субъектов по отношению к госу-

дарственному (общенародному) имуществу 

Право государственной собственности в субъектив-

ном смысле — это принадлежащие государству три 

полномочия собственника, которые осуществляются 

с учетом общенародных интересов. Субъектами гос-

ударственной собственности являются Российская 

Федерация и субъекты Российской Федерации 

в) в круг объектов права государ-

ственной собственности входит 

имущество, составляющее исключи-

тельную собственность государства. 

К таким объектам относятся недра, 

лесной фонд, водные ресурсы, ре-

сурсы континентального шельфа и 

другие природные объекты; объекты 

культурно-исторического наследия, 

имущество государственной казны, 

объекты ядерной энергетики, ядови-

тые и наркотические вещества и т.д. 

а) круг объектов государственной 

собственности не ограничен 

г) имущество, находящееся в 

собственности государства, де-

лится на две части: закреплен-

ное за юридическими лицами на 

праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления и не 

закрепленное за юридическими 

лицами (оно составляет государ-

ственную казну) 

б) в государственную казну входят 

средства федерального бюджета, 

внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации, Фонда Цен-

трального банка РФ, золотой за-

пас, Алмазный фонд, валютный 

фонд 

д) объектом взыскания кредито-

ров по долгам государства может 

быть только имущество, не за-

крепленное за юридическими ли-

цами. Таким объектом являются 

средства бюджета 

е) имущество, являющееся государственной собственностью, подлежит пообъ-

ектной регистрации в соответствующем реестре государственной собственности 
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2. Основания возникновения и прекращения  

государственной собственности 

 

 

 

Основания возникновения государственной собственности: 

Общегражданские основания 
(те же, что и для иных видов 

собственности) 

Специальные основания: 

а) национализация б) реквизиция 

г) переход государству по праву наследования 

выморочного имущества 

 

в) взимание налогов и обязательных платежей 

д) принудительное изъятие имущества, в том 

числе путем выкупа его 

 

Специальным основанием 

прекращения права на госу-

дарственное имущество явля-

ется его приватизация 
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3. Субъекты и объекты муниципальной собственности 

 

 

 
К объектам права муниципальной собственности относятся: средства местного бюджета, внебюд-

жетные фонды, имущество органов самоуправления, муниципальные земли, природные ресурсы, 

находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и учреждения, муници-

пальные банки, муниципальный жилищный фонд и др. 

Субъектами права муниципальной собственности являются муниципальные образования. Управление муни-

ципальной собственностью осуществляется органами трех видов:  

— представительными (выборными органами);  

— органами местного самоуправления;  

— муниципальными предприятиями и учреждениями, за которыми закреплена муниципальная собственность на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

1) муниципальное имущество делится на две части: 

одна часть закреплена за муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями на праве хозяйственного ве-

дения или праве оперативного управления, вторая — 

составляет казну муниципального образования, 

включающую в себя средства местного бюджета и 

иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

2) среди объектов муниципальной собственности есть 

такие, которые являются исключительно муници-

пальной собственностью, т.е. изъяты из гражданского 

товарооборота. Это муниципальные учреждения об-

разования, здравоохранения, культуры, спорта 

3) объекты муниципальной собственности предназна-

чены для решения вопросов местного значения: для 

удовлетворения жилищно-коммунальных, социально-

культурных, бытовых и иных потребностей населения 

данной территории, т.е. имеют целевой характер 

Особенности муниципальной собственности: 
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4. Основания возникновения права муниципальной собственности 

 

К специальным основаниям возникновения 

права муниципальной собственности относятся: 

Поступление денежных средств от прива-

тизации 

Денежные суммы, уплаченные в виде 

налогов и штрафов 

Плата за пользование природными ресур-

сами 

Государственное имущество, переданное в 

муниципальный фонд 

Денежные средства, отчисленные Россий-

ской Федерацией от собранных налогов, и 

денежные средства, выделенные ею для 

реализации отдельных государственных 

полномочий 

Имущество, которое не может принадлежать 

собственнику  

Полномочия органов местного самоуправления 

по управлению муниципальной собственностью: 

Передача муниципальной собственности 

во временное или постоянное пользование 

физическим лицам или ее отчуждение, т.е. 

совершение сделок с муниципальным 

имуществом 

Создание муниципальных предприятий и 

учреждений 

Определение цели, условий, порядка дея-

тельности предприятий и учреждений, 

находящихся в муниципальной собствен-

ности 

Самостоятельное распоряжение средства-

ми местного бюджета 

Осуществление приватизации недвижимо-

го муниципального имущества (доходы от 

приватизации полностью поступают в 

местный бюджет) Имущество, выкупленное у собственника 
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Тема 19  

ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Понятие права общей собственности 

2. Основания возникновения права общей собственности 

3. Особенности правового регулирования долевой собственности 

4. Особенности правового регулирования совместной собственности 
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1. Понятие права общей собственности 

 

 

Основная особенность общей собственности: 

 при общей собственности возникают не только от-

ношения собственников с третьими лицами (внеш-

ние отношения), но и отношения сособственников 

между собой (внутренние отношения) 

Право общей собственности: 

— в объективном смысле — совокупность правовых норм, регулирующих отношения принад-

лежности одного и того же имущества одновременно двум или нескольким лицам; 

— в субъективном смысле — юридически обеспеченная возможность двух или более лиц со-

обща владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом 
 

Разновидности общей собственности 

 

Долевая собственность 

 

Совместная собственность 
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Понятие права общей собственности (продолжение) 

 

В
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С

Т

И 

ДОЛЕВАЯ 

СОВМЕСТНАЯ 

Право собствен-

ности презюмиру-

ется, доли равные, 

если иное не 

установлено зако-

ном или догово-

ром 

Содержание: 

— распоряжение имуществом — по согласию всех 

участников; 

— распоряжение своей долей — самостоятельно 

(ограничено правом преимущественной покупки); 

— владение, пользование, расходы на содержание — в 

соответствии с размером доли 
 

Устанавливается 

законом или дого-

вором 

Содержание: 

— распоряжение имуществом — по согласию всех 

участников; 

— владение и пользование — совместно; 

— каждый вправе совершать сделки с имуществом от 

имени всех; 

— раздел возможен после выделения доли 

— на имущество, 

нажитое супругами в 

браке (в большинстве 

стран) 

— на имущество полного, 

коммандитного товарищества 

(ФРГ), товарищество (partner-

ship) (Англия, США) и др. 

— на имущество кре-

стьянского (фермер-

ского) двора 

Законом устанавливается совместная собственность: 
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2. Основания возникновения права общей собственности 
 

 

1) совершение граждан-

ско-правовых сделок, в 

частности, приобретение 

двумя и более лицами 

вещи 

2) наследование или по-

лучение в дар двумя или 

несколькими лицами 

имущества 

 

3) переработка общей ве-

щи или совместное созда-

ние вещи 

 

4) приобретение имуще-

ства лицами, состоящими 

в браке 

5) получение доходов, 

плодов, продукции от ис-

пользования имущества, 

находящегося в общей 

собственности 

6) строительство на об-

щие средства объекта, в 

частности, юридическими 

лицами или муниципаль-

ными образованиями 

7) совместное приобрете-

ние права собственности 

на безнадзорных живот-

ных, клад, находку 

8) участие нескольких лиц 

в договорах простого то-

варищества и крестьян-

ских (фермерских) хозяй-

ствах 
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3. Особенности правового регулирования долевой собственности 

 

Особенности правового регулирования  

долевой собственности: 

При решении вопроса об осу-

ществлении правомочий собствен-

ников каждый сособственник име-

ет один голос 

Права сособственников должны 

осуществляться по взаимному со-

гласию всех сособственников 

Разногласия сособственников по 

поводу осуществления ими прав 

собственника разрешаются судом Каждый сособственник распоря-

жается своей долей общей соб-

ственности по своему усмотрению, 

но в случае отчуждения ее он дол-

жен предложить свою долю снача-

ла своему сособственнику (это 

называется правом преимуще-

ственной покупки) и лишь после 

его отказа может продать свою до-

лю другому лицу 

Доли сособственников считаются 

равными, если иное не вытекает из 

закона 

Предложение покупки своему со-

собственнику должно быть сдела-

но в письменной форме, срок для 

ответа на предложение покупки 

определен: 10 дней (для движимо-

го имущества) и 30 дней (для не-

движимого имущества) 

Уступка преимущественного права 

покупки доли не допускается 

При нарушении права преимуще-

ственной покупки любой сособ-

ственник долевой собственности в 

течение трех месяцев имеет право 

потребовать в служебном порядке 

перевода на себя прав покупателя 

Сособственник долевой собствен-

ности вправе требовать выдела 

своей доли из общей долевой соб-

ственности в натуре, а в случае не-

возможности этого — денежной 

компенсации своей доли 

Каждый сособственник обязан 

нести расходы соразмерно своей 

доле имущества 

Плоды, продукция и доходы от 

использования имущества, нахо-

дящегося в долевой собственно-

сти, поступают в состав общего 

имущества и распределяются 

между собственниками соразмер-

но их долям 
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4. Особенности правового регулирования совместной собственности 

 

Особенности правового регулирования совместной собственности: 

Совместная собственность может иметь 

место только лишь в трех случаях: как соб-

ственность супругов; собственность членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

как собственность членов семьи на прива-

тизированную ими квартиру 

Совместной собственность может быть 

лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Она может быть переведена договором в 

долевую собственность 

Участники совместной собственности со-

обща владеют и пользуются общим иму-

ществом, если иное не предусмотрено со-

глашением между ними 

Сособственники пользуются собственно-

стью сообща 

Доли в совместной собственности опреде-

ляются лишь при ее разделе, и, как прави-

ло, должны быть равными 

Сделки по распоряжению совместным 

имуществом может совершить каждый со-

собственник, согласие остальных сособ-

ственников на это презюмируется. Однако 

совершение сделки в отношении совмест-

ной собственности одним из сособственни-

ков без получения согласия остальных яв-

ляется основанием для признания такой 

сделки недействительной 
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Тема 20  

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НЕСОБСТВЕННИКОВ 

 

1. Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

3. Вещные права лиц, не являющихся собственниками земельных участков 

4. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (сер-

витут) 
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1. Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками 
 

 

 

Основные виды ограниченных  

вещных прав: 

 

Право пожизненного наследуе-

мого владения земельным  

участком 

 

Право хозяйственного ведения 

имуществом 

Право оперативного управления 

имуществом 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 о
г
р

а
н

и
ч

ен
н

ы
х

  

в
ещ

н
ы

х
 п
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а

в
: 

Право залога  

Право пользования жильем членами семьи собственника, проживающими в принадлежащем ему жи-

лом помещении 

 

Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 

Сервитутные права  

(сервитуты) 

Право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества, добросовестно, от-

крыто и непрерывно владеет этим имуществом 

Право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полученными в ре-

зультате разрешенной ему хозяйственной деятельности 

Право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу в соответствии 

с завещательным отказом 

Право члена потребительского кооператива по владению и пользованию имуществом до полной опла-

ты своего пая 
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2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

Субъектами права хозяйственного ведения могут быть 

только государственные и муниципальные предприятия 

 

Право хозяйственного ведения — это право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собствен-

ника в пределах, установленных законом или иными 

правовыми актами 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания 

предприятия, определения предмета и целей его деятельно-

сти, его реорганизации и ликвидации, назначает директора 

(руководителя) предприятия, осуществляет контроль за ис-

пользованием по назначению и сохранностью принадлежа-

щего предприятию имущества. Собственник имеет право на 

получение части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на 

праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сда-

вать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вкла-

да в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-

ществ и товариществ или иным способом распоряжаться 

этим имуществом без согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, 

оно распоряжается самостоятельно, за исключением случа-

ев, установленных законом или иными правовыми актами 

 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неис-

пользуемое или используемое не по назначению имуще-

ство, закрепленное им за учреждением или казенным 

предприятием либо приобретенное учреждением или ка-

зенным предприятием за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Иму-

ществом, изъятым у учреждения или казенного предприя-

тия, собственник этого имущества вправе распорядиться 

по своему усмотрению. 

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним имуще-

ством лишь с согласия собственника этого имущества. Ка-

зенное предприятие самостоятельно реализует произво-

димую им продукцию, если иное не установлено законом 

или иными правовыми актами. 

Порядок распределения доходов казенного предприя-

тия определяется собственником его имущества 

 

Право оперативного управления — это право вла-

деть, пользоваться и распоряжаться имуществом соб-

ственника лишь в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями их деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества 

Субъектами права оперативного управления могут 

быть только казенные предприятия и учреждения 
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3. Вещные права лиц, не являющихся собственниками  

земельных участков 
 

 

Видами вещных прав на земельные участки являются: 

— право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

— право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
 

Гражданин, владеющий земельным участ-

ком на праве пожизненного наследуемого 

владения, имеет право самостоятельно, не 

спрашивая согласия собственника, переда-

вать земельный участок либо его часть в 

безвозмездное пользование, в аренду, воз-

водить на участке строения, приобретая на 

них право собственности, но он не вправе 

отчуждать земельный участок, т.е. прода-

вать, передавать в залог.  

Правом пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком может обладать 

только гражданин (физическое лицо) 

Право постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком может предо-

ставляться и гражданам, и юридическим 

лицам. Управомоченные субъекты вправе 

самостоятельно использовать земельный 

участок, но совершать сделки с ним — пе-

редавать в аренду или безвозмездное сроч-

ное пользование — самостоятельно, без со-

гласия собственника они не могут. Однако в 

случае возведения обладателем этого права 

строения на земельном участке и приобре-

тения права собственности на него ему пе-

рейдет право на часть земельного участка, 

на котором находится это строение 
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4. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(сервитут) 

 

 

 

 

 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через сосед-

ний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи 

и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. 

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка 

прав владения, пользования и распоряжения этим участком 

 

Собственник недвижимого имущества (земельного 

участка, другой недвижимости) вправе требовать 

от собственника соседнего земельного участка, а в 

необходимых случаях и от собственника другого 

земельного участка (соседнего участка) предо-

ставления права ограниченного пользования со-

седним участком (сервитута) 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 

сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, 

установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недо-

стижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается 

судом по иску лица, требующего установления сервитута 

 

Правом ограниченного пользования (сервитутом) 

могут обременяться здания, сооружения и другое 

недвижимое имущество, ограниченное пользова-

ние которым необходимо вне связи с пользовани-

ем земельным участком 
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Тема 21  

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 

2. Виндикационный иск 

3. Негаторный иск 
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1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 
 

 

 
 

К обязательственно-

правовым искам  

относятся: 

 
 

К вещно-правовым  

искам относятся: 

К гражданско-правовым способам защиты права собственности относятся: 

Вещно-правовые иски, которые направлены 

непосредственно на защиту права собственности 

как абсолютного субъективного права, входящих в 

его содержание правомочий при отсутствии дого-

ворных или иных обязательственных отношений 

между собственником и нарушителем. Это абсо-

лютные иски, они предъявляются к любым треть-

им лицам, нарушившим право собственника 

Обязательственно-правовые иски — это такие 

иски, которые направлены на исполнение должни-

ком обязательства перед собственником и защи-

щают право собственности косвенным образом. 

Эти иски носят относительный характер, они 

предъявляются к должнику, состоящему с соб-

ственником в обязательственном правоотношении 

а) виндика-

ционный иск 

— иск об ис-

требовании 

имущества из 

чужого неза-

конного вла-

дения  
 

в) иск о 

признании 

права соб-

ственности 

в) иски о воз-

врате неос-

новательно 

приобретен-

ного или 

сбереженно-

го имущества 

 

а) иск о 

возврате 

имущества, 

переданно-

го по дого-

вору 

б) негаторный иск 

— иск  об устране-

нии нарушений 

права собственно-

сти, не соединен-

ных с лишением 

владения  
 

 

б) иск о возмеще-

нии вреда, причи-

ненного вещи 
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2. Виндикационный иск 

 

 

Виндикационный иск подлежит удовлетворению при наличии 

следующих условий: 

1) истцом может быть невладеющий собственник 

или законный владелец, при этом истец должен 

доказать свои права на спорную вещь 

2) предметом виндикации могут быть лишь ин-

дивидуально-определенные вещи, сохранившие-

ся в натуре. Виндикационный иск направлен на 

отобрание, изъятие именно той вещи, которая 

принадлежит истцу. Предметом виндикации мо-

гут быть и вещи, обычно определяемые родовы-

ми признаками, если они каким-либо способом 

индивидуализированы, обособлены от других 

вещей того же рода 

3) виндикационный иск предъявляется лицу, у 

которого имущество фактически находится в не-

законном владении. Иск об истребовании иму-

щества, предъявленный к лицу, в незаконном 

владении которого это имущество находилось, 

но у которого оно к моменту рассмотрения дела в 

суде отсутствует, не может быть удовлетворен 

4) ответчиком может быть лишь незаконный вла-

делец, т.е. лицо, владение которого не опирается 

на правовое основание (например, лицо, похи-

тившее вещь). Незаконным владельцем является 

и тот, кто приобрел вещь у лица, не имевшего 

права распоряжаться ею 

5) вещь не может быть истребована у добросо-

вестного возмездного приобретателя, если вещь 

выбыла из владения собственника или законного 

владельца по их воле. Добросовестным признает-

ся приобретатель, который не знал и не мог 

знать, что лицо, у которого он приобрел имуще-

ство, не имело права его отчуждать 
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3. Негаторный иск 

 

 

Условия удовлетворения негаторного иска: 

1) негаторный иск предъявляется собственником. 

Кроме того, иск может быть предъявлен и лицом, 

хотя и не являющемся собственником, но владе-

ющим имуществом на законном основании 

2) имущество, по поводу которого возник спор, 

находится во владении собственника, однако 

требуется устранение препятствий в осуществле-

нии правомочий пользования или распоряжения 

3) действия ответчика носят противоправный 

характер. Если действия третьего лица право-

мерны, то собственник не вправе требовать их 

устранения. Для удовлетворения негаторного 

иска не требуется наличия вины лица, наруша-

ющего право собственности, достаточно одного 

факта нарушения правомочий собственника 

противоправным действием 

4) негаторный иск предъявляется, если наруше-

ние продолжается к моменту предъявления иска. 

Если нарушение прекращается, негаторный иск 

становится беспредметным. В этом случае мож-

но предъявить иск о взыскании убытков, если 

они были причинены 

5) негаторный иск основан на правонарушении, 

носящем длящийся характер, поэтому к нему не 

применяется исковая давность 

6) негаторный иск предъявляется при отсутствии 

договорных отношений с ответчиком 
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Тема 22  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ, ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 

 

1. Понятие и характерные черты личных неимущественных прав 

2. Классификация личных неимущественных прав  

3. Виды личных неимущественных прав 

4. Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ 
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1. Понятие и характерные черты личных неимущественных прав 
 

 

 

Характерные черты личных  

неимущественных прав 

Личные неимущественные права в гражданском праве — это субъектив-

ные права граждан, возникающие вследствие регулирования нормами граж-

данского права личных неимущественных отношений, не связанных с имуще-

ственными 

 

— эти права являются правами строго личного 

характера. Они принадлежат гражданину от рож-

дения или в силу закона 
 

— эти права могут принадлежать только гражда-

нам (физическим лицам). Юридического лица 

являются искусственными субъектами права и по-

тому не могут иметь личные права 
 

— эти права являются правами абсолютными, т.е. 

управомоченному лицу противостоит неопреде-

ленный круг лиц, обязанных воздерживаться от 

каких бы то ни было нарушений личных неимуще-

ственных прав граждан 
 

— эти права являются неотчуждаемыми и непе-

редаваемы другим лицам иным способом, кроме 

случаев, предусмотренных законом 
 

— суть гражданско-правовой охраны этих прав 

состоит в обеспечении свободы гражданина 

определять поведение в индивидуальной жизне-

деятельности по своему усмотрению, что исклю-

чает вмешательство в его личную жизнь со сторо-

ны других лиц, кроме случаев, прямо предусмот-

ренных законом 
 

— эти права являются неимущественными, ни-

коим образом не связанными с имущественными 

правами 
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2. Классификация личных неимущественных прав 
 

 

По структурно-

функциональному  

признаку: 
 

1) личные неимущественные 

права, обеспечивающие физи-

ческое существование граж-

данина (физического лица), в 

том числе право на жизнь, 

право на здоровье, право на 

благоприятную окружающую 

среду, право на свободу и лич-

ную неприкосновенность 

2) личные неимущественные 

права, обеспечивающие соци-

альное существование граж-

данина (физического лица), 

включая право на имя (фами-

лию, отчество), право на честь, 

достоинство и деловую репу-

тацию, право на частную (лич-

ную) жизнь, право на свободу 

передвижения 

По целям осуществления: 

1) личные неимущественные права, обеспечивающие физи-

ческое и психическое благополучие (целостность) лично-

сти, в том числе право на жизнь, право на здоровье, право 

на физическую и психическую неприкосновенность, право 

на благоприятную окружающую среду 

2) права, обеспечивающие индивидуализацию личности в 

обществе, включая право на имя, право на индивидуальный 

облик и голос, право на честь, достоинство и деловую репу-

тацию 

3) права, обеспечивающие автономию личности (права на 

тайну и неприкосновенность личной жизни) 

4) права, обеспечивающие охрану результатов интеллекту-

альной деятельности личности 
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3. Виды личных неимущественных прав 

 

 

Личные неимущественные права, 

направленные на индивидуализацию 

личности управомоченного лица: 

Право личного изображения 

Право на защиту чести и достоинства, а 

также тесно связанные с ним право на 

опровержение и право на ответ 

Личные неиму-

щественные 

права, направ-

ленные на обес-

печение непри-

косновенности и 

тайны личной 

жизни граждан 

Право на имя 

Право на неприкосновенность жилища 

Личные неимущественные права, 

направленные на обеспечение лич-

ной неприкосновенности граждан 

Право на телесную неприкосновенность и охрану 

жизни и здоровья 

Право на неприкосновенность личного облика 

Право на неприкосновенность личной документации 

Право на тайну личной жизни, в том числе адвокатскую, медицинскую тайну 

Право на тайну совершения нотариальных и следственных действий 

Право на тайну вкладов в банки и иные кредитные организации 

Право на тайну личного общения 
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4. Компенсация морального вреда  

как способ защиты нематериальных благ  

 

Основания для 

компенсации 

морального вре-

да: 

Честь 

Достоинство 

Деловая  

репутация 

— это социально значимая оценка гражданина со 

стороны общественного мнения 

— это самооценка гражданином своих мораль-

ных, профессиональных и иных качеств 

— это сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах и недостатках 

лица 

1) причинение вреда жизни или 

здоровью гражданина источником 

повышенной опасности 

 

2) причинение вреда гражданину в резуль-

тате его незаконного осуждения, незакон-

ного привлечения к уголовной ответствен-

ности, незаконного применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу 

или подписки о невыезде, незаконного 

наложения административного взыскания в 

виде ареста или исправительных работ 

 

3) вред причинен распространени-

ем сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репута-

цию; 

 

Моральный вред  
— это физические и 

(или) нравственные 

страдания граждани-

на, вызванные умале-

нием его чести, до-

стоинства и деловой 

репутации 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме в размере, определяемом судом в зависимости от характера причи-

ненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда учитываются требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего 
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Тема 23  

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  

ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  
 

1. Право на имя  

2. Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

3. Право на сохранение тайны личной жизни 
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1. Право на имя 

 

 

 

Основные положения о реализации гражданином права на имя: 

Право на имя — это личное неимущественное право гражданина, не связанное с имущественными правами, 

представляющее собой возможность гражданина приобретать и осуществлять права и обязанности под своим 

именем, а также требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, если в ре-

зультате использования ими извлекается или может быть извлечена имущественная выгода 

 

1) гражданин приобретает и осуществляет права и обя-

занности под своим именем, включающим фамилию и 

собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает 

из закона или национального обычая. В случаях и в по-

рядке, предусмотренных законом, гражданин может ис-

пользовать псевдоним (вымышленное имя) 
 

2) гражданин вправе переменить свое имя в порядке, 

установленном законом. Перемена гражданином имени не 

является основанием для прекращения или изменения его 

прав и обязанностей, приобретенных под прежним име-

нем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для 

уведомления своих должников и кредиторов о перемене 

своего имени и несет риск последствий, вызванных отсут-

ствием у этих лиц сведений о перемене его имени. Граж-

данин, переменивший имя, вправе требовать внесения за 

свой счет соответствующих изменений в документы, 

оформленные на его прежнее имя 

3) имя, полученное гражданином при рождении, а также 

перемена имени подлежат регистрации в порядке, уста-

новленном для регистрации актов гражданского состоя-

ния 

4) приобретение прав и обязанностей под именем дру-

гого лица не допускается. Имя физического лица или 

его псевдоним могут быть использованы с согласия 

этого лица другими лицами способами, исключающими 

введение в заблуждение третьих лиц относительно тож-

дества граждан, а также исключающими злоупотребле-

ние правом в других формах 
 

5) вред, причиненный гражданину в результате наруше-

ния его права на имя или псевдоним, подлежит возмеще-

нию в соответствии с ГК РФ. При искажении имени 

гражданина либо при использовании имени способами 

или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют 

достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе 

требовать опровержения, возмещения причиненного ему 

вреда, а также компенсации морального вреда 
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2. Право на честь, достоинство и деловую репутацию 
 

 

Право на честь, достоинство и 

деловую репутацию как личное 

неимущественное право гражда-

нина, не связанное с имуществен-

ными правами, представляет со-

бой закрепленную законом воз-

можность требовать от неопреде-

ленного круга обязанных лиц воз-

держиваться от любых действий, 

направленных на умаление его че-

сти, достоинства или деловой ре-

путации, а также возможность об-

ращения в суд за защитой своего 

права 
 

Порочащими честь, до-

стоинство или деловую 

репутацию гражданина 

считаются, в частности, 

сведения, содержащие со-

общения о нарушении 

гражданином действую-

щего законодательства 

или моральных принци-

пов общества, например о 

совершении им нечестно-

го поступка, неправиль-

ном, неэтичном поведе-

нии в личной, обществен-

ной или политической 

жизни, недобросовестно-

сти при осуществлении 

производственно-

хозяйственной и предпри-

нимательской деятельно-

сти, нарушении деловой 

этики или обычаев дело-

вого оборота и т.п. 

Под распространением 

сведений, порочащих 

честь, достоинство или 

деловую репутацию 

гражданина, понимается 

доведение их до сведения 

третьих лиц в любой до-

ступной для их восприя-

тия форме: опубликова-

ние соответствующих 

сведений в печати и дру-

гих средствах массовой 

информации, распро-

странение в сети Интер-

нет, изложение в служеб-

ных характеристиках, 

публичных выступлени-

ях, заявлениях, адресо-

ванных должностным 

лицам, или сообщение в 

иной, в том числе устной, 

форме хотя бы одному 

лицу (кроме только того 

лица, которого они каса-

ются) 
 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

осуществляются следующими способами: 

— опубликование опровержения порочащих сведе-

ний; 

— замена или отзыв документа, в котором содержатся 

такие сведения; 

— компенсация морального вреда в денежной форме 
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3. Право на сохранение тайны личной жизни 

 

1) личной информации 2) усыновления 

4) следственных действий 

3) корреспонденции и теле-

фонно-телеграфных сооб-

щений 

5) нотариальных действий 

7) медицинскую тайну 

Тайна личной жизни — это сведения (информация) о различных сторонах индиви-

дуальной жизнедеятельности человека, разглашение (передача, утечка) которых мо-

жет нанести ущерб гражданину. 
 

Право на тайну личной жизни включает в себя 

тайну: 
 

6) иных действий юрисдик-

ционных органов 

8) адвокатскую тайну 9) банковскую тайну 

Во всех этих случаях речь идет об информации конфиденциального ха-

рактера, доступ посторонних лиц к которой возможен только либо с согла-

сия гражданина, либо в силу прямого указания закона без его согласия, но 

со строгим и тщательным соблюдением оснований, условий и порядка ее 

получения и использования 
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Тема 24  

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Сравнительный анализ признаков вещного и обязательственного права 

2. Понятие обязательства и основания его возникновения 

3. Отличие обязательственных отношений от отношений собственности  

4. Элементы обязательства 

5. Разновидности обязательств 

6. Множественность лиц в обязательстве 

7. Ответственность при множественности лиц в обязательстве 

8. Перемена лиц в обязательстве 

9. Цессия и перевод долга 
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1. Сравнительный анализ признаков вещного  

и обязательственного права 

Вещное право Обязательственное право 

Право непосредствен-

ного воздействия на 

вещь 

Объектом права явля-

ется вещь 

Объектом права явля-

ется действие другого 

лица 

Право на передачу, 

хранение и т.п. вещи 

Права субъекта на 

вещь, их защита 

Регулирует имуще-

ственные отношения  

в статике 

Регулирует динамику 

имущественных отно-

шений 

Переход права к дру-

гому лицу (продажа, 

наем и т.п.) 

Имеет значение при 

определении субъекта 

права 

Объектом права явля-

ется незаменимая 

вещь 

Объектом отношений 

могут быть вещи за-

менимые и незаме-

нимые 

Субъекты могут по 

своей воле устанавли-

вать любые отноше-

ния. Закон  регулирует 

только основные виды 

и устанавливает общие 

положения 

Субъекты не могут по 

своей воле устанавли-

вать другие виды вещ-

ных прав (их содержа-

ние), чем те, которые 

установлены законом 

Виды вещных прав, их 

содержание определе-

ны и ограничены зако-

ном 

Виды и содержание 

прав не ограничены 

Действуют против 

всех лиц 
Абсолютное право Относительное право 

Действует против 

определенного лица 

(лиц) 
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2. Понятие обязательства и основания его возникновения 

 

 

 

Стороны  

обязательства: 

 

 

Основания возникновения обязательств: 

 

1) из договоров и иных сделок 2) из актов государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления 

3) из судебного решения, установившего 

гражданские права и обязанности 

4) в результате приобретения имущества 

по основаниям, допускаемым законом 

5) в результате создания произведений 

науки, литературы, искусства, изобретений 

и иных результатов интеллектуальной дея-

тельности 

6) вследствие событий, с которыми закон 

или иной правовой акт связывает наступ-

ление гражданско-правовых последствий 

7) вследствие неосновательного обогаще-

ния 

8) вследствие причинения вреда другому 

лицу 

 

 
 

Обязательство — это отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие (например, передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требо-

вать от должника исполнения его обязанности 

Кредитор Должник  
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3. Отличие обязательственных отношений от отношений собственности  

 

 

1) правоотношения собственности оформляют состо-

яние принадлежности материальных благ какому-

либо лицу, которому противостоит неограниченный 

круг обязанных лиц, т.е. носят абсолютный характер. 

Обязательства опосредствуют процесс перемещения 

материальных благ от одного лица к другому и по-

этому устанавливаются между строго определенны-

ми субъектами, они всегда относительны 
 

2) если в правоотношении собственности поведе-

ние обязанных лиц носит пассивный характер, то 

в обязательственных правоотношениях обязанные 

лица должны совершить определенные активные 

положительные действия. В содержании обяза-

тельства может присутствовать обязанность воз-

держаться от совершения каких-либо действий, 

однако она лишь сопровождает, дополняет обя-

занность совершить активные действия 
 

3) в содержании правоотношения собственности на первый план выступает возмож-

ность совершения определенных действий самим собственником (право на собствен-

ные действия). В обязательстве же решающее значение имеет возможность управомо-

ченного лица требовать совершения определенных действий обязанным лицом (право 

на чужие действия). Поэтому в обязательственных правоотношениях субъективное 

право называется правом требования, а обязанность — долгом; управомоченное лицо 

называется кредитором, а обязанное — должником 
 

Отличие обязательственных отношений от отношений 

собственности состоит в следующем: 
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4. Элементы обязательства  

 

 

 

 

 

 

 

Элементы обязательства: 

Обязательство — это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных 

благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить в 

его пользу определенные действия, а также воздержаться от совершения других действий, нежела-

тельных для кредитора 
 

 

в) содержание обязатель-

ства — его составляют права 

и обязанности сторон, огово-

ренные соответствующим до-

говором или нормативным 

правовым актом 
 

а) субъект обязательства. Им 

может быть любой субъект 

гражданского права — физиче-

ское, юридическое лицо, пуб-

лично-правовое образование. 

Все эти лица могут выступать на 

стороне как кредитора, так и 

должника. В некоторых обяза-

тельствах один из участников 

является только кредитором, а 

другой только должником (одно-

сторонние обязательства) 

 

б) объект обязательства: им 

признается определенное пове-

дение обязанного лица. Если 

действия обязанного лица 

направлены на передачу како-

го-либо материального объекта, 

то этот объект рассматривается 

в качестве предмета обязатель-

ства (например, действия про-

давца по передаче вещи поку-

пателю выступают в качестве 

объекта обязательства, а вещь 

является его предметом) 
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5. Разновидности обязательств  

 

 

В зависимости от возникновения 

обязательства подразделяются на: 

Договорные обязательства: 

— по выполнению работ 

 

— по оказанию услуг 

 

— по страхованию 

— по перевозкам 

 

— по совместной дея-

тельности 

 

— по расчетам и кредито-

ванию 

Внедоговорные обязательства  

— по передаче имуще-

ства в собственность 

 

— по предоставлению 

имущества в пользование 

 

— смешанные обяза-

тельства 

— охранительные обяза-

тельства 

— обязательства из одно-

сторонних сделок 

 

Обязательства, входящие в от-

дельные группы, делятся на виды в 

зависимости от их различия в эко-

номическом содержании. 

Обязательства, образующие один 

и тот же вид, могут подразделяться 

на подвиды 
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6. Множественность лиц в обязательстве 

 

Под множественностью лиц в обязательстве понимаются случаи, когда сторона 

обязательства представлена двумя и более лицами  

В зависимости от того, на какой из сторон  

обязательства множественность имеет место, 

различают: 

 

В зависимости от объема прав и обязанностей, 

принадлежащих каждому из участников, вы-

ступающих на одной стороне, различают: 

 

— активную множественность, которая воз-

никает, если на стороне кредитора участвуют не-

сколько лиц при одном должнике, когда несколь-

ко участников гражданского правоотношения 

имеют право требовать от должника совершения 

действий, предусмотренных обязательством 

 

— пассивную множественность, которая имеет 

место в случаях, когда одному кредитору проти-

востоят на стороне должника два и более лица, и 

кредитор вправе требовать исполнения обяза-

тельства от всех должников 

 

— смешанную множественность, которая ха-

рактеризуется тем, что и на стороне кредитора, и 

на стороне должника одновременно выступают 

несколько лиц 

 

Долевое обязательство: при активной множе-

ственности каждый из кредиторов имеет право 

требовать исполнения лишь в определенной при-

читающейся ему доле, при пассивной множе-

ственности каждый из должников обязан испол-

нить обязательство лишь в определенной доле 

 

Солидарное обязательство: при активной мно-

жественности любой из кредиторов вправе 

предъявить к должнику требование в полном 

объеме. При пассивной множественности любой 

из должников обязан по требованию кредитора 

предоставить исполнение в полном объеме, при-

чем кредитор может потребовать исполнения от 

всех должников совместно или от любого из них 

в отдельности, притом как полностью, так и в ча-

сти долга 
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7. Ответственность при множественности лиц в обязательстве  

 

Несколько лиц на  

стороне должника 

Ответственность  

(право) 
Несколько лиц на  

стороне кредитора 

Кредитор может предъявить 

требование к каждому должни-

ку только в части его долга 

Долевая 

(долевое) 

Каждый кредитор может потре-

бовать от должника только свою 

часть долга 

Кредитор может предъявить 

требование к любому должнику 

или ко всем одновременно пол-

ностью или в любой части 

Солидарная 

(солидарное) 

Каждый кредитор может потре-

бовать от должника исполнения 

обязательства полностью или в 

любой части 

Кредитор может предъявить 

требование только сразу ко всем 

должникам 

Совместная 

(совместное) 

Кредиторы могут предъявить 

требование должнику лишь все 

вместе 

Вид ответственности (права) предусматривается законом или договором. Например, обязатель-

ства из причинения вреда в силу закона являются солидарными; солидарными являются также 

обязательства предпринимательства 
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8. Перемена лиц в обязательстве 

 

 

Перемена лиц в обязательстве означает замену кредитора или должника другим лицом, что вле-

чет за собой переход прав и обязанностей субъекта, выбывающего из обязательства, к лицу, его за-

менившему. Замена кредитора возможна на основании сделки или закона 

 

Права кредитора по обязательству переходят  

к другому лицу в следующих случаях: 

 

Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору по общему правилу в том объеме и 

на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Переходит не только основное 

требование, но и другие связанные с ним права, в частности, права, обеспечивающие исполнение 

обязательства (право залога, право на неустойку), а также право на неуплаченные проценты 

 

1) в результате универсального правопреемства 

в правах кредитора (при наследовании, реорга-

низации юридического лица) 

 

3) вследствие исполнения обязательства долж-

ника его поручителем или залогодателем, не 

являющимся должником по этому обязатель-

ству 

 

4) при суброгации страховщику прав кредито-

ра к должнику, ответственному за наступление 

страхового случая 

 

2) по решению суда о переводе прав кредитора 

на другое лицо, когда возможность такого пе-

ревода предусмотрена законом 
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9. Цессия и перевод долга 

 

Перемена должника — перевод долга 

1-й способ: договор между кредитором и третьим лицом: тре-

тье лицо берет на себя обязательство должника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й способ: договор между третьим лицом и должником. Тре-

буется согласие кредитора 

Перемена кредитора — цессия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право требования есть 
 

 

 

Основные правила цессии 

— согласия должника не требуется, если личность кредитора 

не имеет значения; 

— уведомление должника необходимо; 

— цессия вступает в силу с момента уведомления должника; 

— цессия может быть возмездной и безвозмездной; 

— право третьего лица равно праву кредитора («никто не мо-

жет передать больше прав, чем имеет сам»); 

— возражения должника против третьего лица равны возраже-

ниям против кредитора; 

— не передаются права, связанные с личностью кредитора 

Извещение 

о передаче 

права тре-

бования 

Цессия или уступка права — договор между 

кредитором (цедентом) и третьим лицом (цесси-

онарием) о передаче последнему права требова-

ния к  должнику 

Право 

требова-

ния было 

Должник 

Кредитор 

Третье лицо 

Право тре-

бования 

передано 

Кредитор 

Должник 
Третье лицо 

Кредитор 

Должник Третье лицо 

Право 

требова-

ния пре-

кращается 

Извещение 

о передаче 

права тре-

бования 

Дого-

вор 

Право 

требова-

ния воз-

никает 

Право 

требова-

ния пре-

кращается 

Право 

требова-

ния воз-

никает 

Согласие 

о переда-

че долга 
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Тема 25  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
 

1. Принципы договорного права 

2. Принцип свободы договора 

3. Условия договора 

4. Виды договоров 

5. Классификация договоров по их содержанию 

6. Порядок заключения договора 

7. Изменение и расторжение договора 
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1. Принципы договорного права 
 

Свобода договора: 

стороны самостоятельно опреде-

ляют: 1) заключать или не заклю-

чать договор; 2) содержание дого-

вора 

Диспозитивность норм: 

значительное число норм договор-

ного права носят диспозитивный 

характер. Императивные нормы 

также имеют место 

 

Ответственность за 

неисполнение (ненад-

лежащее исполнение): 
при нарушении догово-

ра для должника созда-

ются неблагоприятные 

имущественные послед-

ствия 

Обязательность  

исполнения: 

«pacta sunt servanda» (до-

говоры должны испол-

няться) — афоризм рим-

ских юристов, на котором 

строится все современное 

договорное право. Дого-

вор имеет силу закона для 

его участников 

Вина — условие ответ-

ственности: 
неблагоприятные по-

следствия наступают, 

как правило, при винов-

ном поведении должни-

ка. Имеются существен-

ные исключения из это-

го правила 

Презумпция вины 

должника: 

при нарушении договора 

должник автоматически 

считается виновным. Он 

имеет право доказывать 

свою невиновность 

Равенство сторон: 

объем прав и ответственности сто-

рон договора подразумеваются 

равными, если законом или самим 

договором не установлено иное 

 

Основными принципами  

договорного права по разным 

правовым системам являются 
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2. Принцип свободы договора 

 

 

Принцип свободы договора предполагает: 

В-четвертых, свободу усмотрения сто-

рон при определении условий договора 

В-третьих, свободу выбора вида до-

говора. Согласно п. 2 и 3 ст. 421 ГК 

РФ стороны могут заключить договор, 

предусмотренный нормативным ак-

том, либо не предусмотренный им, ли-

бо смешанный договор, т.е. договор, в 

котором содержатся элементы различ-

ных договоров, предусмотренных за-

коном или иными правовыми актами 

Во-первых, свободу в решении вопроса 

о необходимости заключить договор. 

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане 

и юридические лица свободны в за-

ключении договора. Понуждение к за-

ключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда обязан-

ность заключить договор предусмот-

рена ГК РФ, законом или добровольно 

принятым обязательством 

Во-вторых, свободу в выборе контр-

агента, т.е. другой стороны договора 
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3. Условия договора 

 

 

Условия  

договора: 

Существенные 

Обычные  

Случайные 

Характеристика  

договора 

Источники   

договора 

Примеры 

Необходимы для  

заключения договора 

Закон, договор (лю-

бые условия по жела-

нию сторон) 

В договоре купли-продажи 

— вещь, товар, количе-

ство, в большинстве стран 

—  

цена  

Соответствуют диспо-

зитивной норме  

закона 

Закон, обычай 
Условие о поставке про-

давцом товара в полном 

объеме (а не по частям)  

Не соответствуют 

диспозитивной норме 

либо не предусмотре-

ны законом 

В договоре купли-продажи 

— условие о поставке то-

вара по частям; условие о 

полной или частичной 

предоплате 

Воля сторон (договор) 
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4. Виды договоров 
 

 

По юридической  

направленности 

Основные  

договоры 

Предваритель-

ные договоры 

Это соглашение сторон о заключении основного договора 

в будущем на условиях, предусмотренных предваритель-

ным договором 

Это договоры, направленные непосредственно на возник-

новение обязательственного правоотношения 

По степени свободы 

волеизъявления сторон 

 Обязательные  

договоры 

 

Свободные  

договоры 

Это договоры, заключение которых зависит от усмотрения 

сторон 

 

Это договоры, заключение которых обязательно для одной 

или обеих сторон в силу указаний закона или добровольно 

принятого сторонами обязательства 

Публичный договор 

а) особый субъектный состав: одной стороной яв-

ляется коммерческая организация или индивиду-

альный предприниматель (п. 3 ст. 23 ГК РФ), 

осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг; на другой стороне выступает по-

требитель этих товаров, работ или услуг 

б) коммерческая организация или индивидуальный 

предприниматель по характеру своей деятельности 

должны осуществлять продажу товаров, производ-

ство работ и оказание услуг в отношении каждого, 

кто к ним обратится 
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Виды договоров (продолжение) 

 

В зависимости от порядка  

согласования условий договоров  

они делятся на: 
 

В зависимости от того, кто может  

требовать исполнения договора,  

выделяют: 
 

Взаимосогласо-

ванные договоры 
— это договоры, усло-

вия которых опреде-

ляются обеими или 

всеми сторонами дого-

вора 

Договоры  

присоединения  
— это договоры, 

условия которых 

определены одной из 

сторон в формулярах 

или иных стандарт-

ных формах и могут 

быть приняты другой 

стороной не иначе 

как путем присоеди-

нения к предложен-

ному договору в це-

лом 

Договоры  

в пользу  

их участников 
— это договоры, в 

которых требовать 

исполнения обяза-

тельства могут толь-

ко сами участники 

Договоры  

в пользу  

третьего лица 
— это договоры, в 

которых стороны 

установили, что 

должник обязан 

произвести испол-

нение не кредитору, 

а третьему лицу, 

имеющему право 

требовать от долж-

ника исполнения 

обязательства в 

свою пользу 
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Виды договоров (продолжение) 

Виды договоров 

Односторонние: одна сторона имеет права, 

другая — обязанности (например, договор 

займа, договор дарения и др.) 

Двусторонние: каждая из сторон имеет и 

права, и обязанности (например, договор 

купли-продажи, договор перевозки и др.) 

Реальные: договор возникает с момента передачи 

вещи (например, договор займа, договор хранения, 

договор залога и др.) 

Консенсуальные: договор возникает с момента  

подписания соглашения (например, договор купли-

продажи, договор подряда, договор найма и др.) 

Абстрактные: действительность договора не 

зависит от основания его возникновения 

(например, договоры (сделки) с ценными бума-

гами, договор банковской гарантии и др.) 

Каузальные: основание (цель) возникновения 

договора является условием его действительно-

сти (например, договор купли-продажи, подря-

да, страхования и др.) 

Возмездные: за принятое на себя обязатель-

ство должник получает какое-либо вознаграж-

дение (например, договор займа под проценты, 

договор перевозки, все торговые договоры) 

Безвозмездные: должник ничего не получает 

взамен за свое обязательство (например, до-

говор беспроцентного займа, договор даре-

ния, договор бесплатного хранения и др.) 

Коммутативные (меновые): выгода или потеря 

каждой стороны может быть оценена в момент воз-

никновения договора (например, договор купли-

продажи, мены, подряда, дарения, найма и др.) 

Алеаторные (рисковые): выгода или потеря сто-

рон может не быть определена в момент заключе-

ния договора и зависит от наступления или 

ненаступления тех или иных обстоятельств (напри-

мер, договор страхования, игры, пари и др.) 
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5. Классификация договоров по их содержанию 

О товариществе, о ко-

операции, о научно-

техническом и производ-

ственном сотрудничестве 

По видам действий, преду-

смотренным договором: 
Договоры о предоставле-

нии услуг 

Договоры о передаче  

права 

Договоры о совместных 

действиях 

Хранение 

Страхование 

Работа 

Расчетные 

операции 

Собственности 

Пользования 

Владения 

Пользования  

и владения 

Владения и 

распоряжения 

Требования 

Перевозка 

Договоры перевоз-

ки грузов, перевоз-

ки пассажиров и ба-

гажа, экспедиции 

Договор хранения 

Договор страхова-

ния 

Договор подряда, издательский до-

говор, трудовой договор 

Договор банковского счета, депо-

зитный, кредитный договор 

Представи-

тельство 

Договор 

поручения 

Договор 

комиссии 

Договор  

посредничества 

Агентский 

договор в 

англо-

американ-

ском праве 

Договоры купли-

продажи, мены, да-

рения, поставки, 

займа, энергоснаб-

жения 

Договоры ссуды, 

лицензионный, ав-

торский 

Договоры хранения, перевозки, ко-

миссии, залога, заклада 

Договоры ссуды, займа, имуще-

ственного найма, банковского 

вклада, лизинга 

Договоры комиссии, трастовый, 

поручения 

Договор об уступке требования 
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6. Порядок заключения договора 
 

 

Акцепт должен быть полным и безогово-

рочным. Если же это лицо согласно за-

ключить договор, но на иных условиях по 

сравнению с тем, как предложено в офер-

те (например, включить дополнительные 

условия или изменить условия, предло-

женные в оферте), то такой ответ призна-

ется отказом от акцепта, но в то же время 

рассматривается как новая оферта (ст. 443 

ГК РФ). Акцепт связывает лицо, напра-

вившее его, с момента его получения офе-

рентом 

 

Предложение заключить договор для при-

знания его офертой должно соответствовать 

следующим признакам: 

В процессе заключения договора выделяется две стадии: 

1-я стадия: 

направление оферты (предложения заклю-

чить договор) одной из сторон, которая назы-

вается оферентом 

2-я стадия: 

акцепт (принятие предложения) другой сто-

роной, которая называется акцептантом 

— оно должно быть достаточно определен-

ным и выражать намерение лица заключить 

договор с адресатом, акцептовавшим его 

— содержать существенные условия дого-

вора, достаточные для признания договора 

заключенным в случае принятия предложе-

ния 

— адресовано одному или нескольким кон-

кретным лицам 

Предложение, обращенное к неопределенному 

кругу лиц, может рассматриваться как публичная 

оферта, если из него усматривается воля оферента 

заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется 
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7. Изменение и расторжение договора 

 

 

Варианты  

изменения или 

расторжения 

договора: 

 

1) изменение или расторжение 

договора по соглашению сторон 
(п. 1 ст. 450 ГК РФ).  

Принцип свободы договора пред-

полагает свободу сторон не толь-

ко в заключении, но и в измене-

нии и расторжении договора, по-

этому согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ 

договор может быть изменен или 

расторгнут по соглашению сто-

рон, если иное не предусмотрено 

законом или договором 
3) изменение или расторжение 

договора в результате частич-

ного или полного отказа одной 

из сторон от исполнения дого-

вора, когда такой отказ допуска-

ется законом или соглашением 

сторон 

2) изменение или расторже-

ние договора по решению 

суда по иску одной из сторон 

(п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Допускается только в том 

случае, если другая сторона 

возражает против изменения 

или расторжения договора 
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Тема 26  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Принципы исполнения обязательств. 

2. Условия исполнения обязательств.  

3. Лица, исполняющие обязательство и принимающие исполнение обя-

зательств. 
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1. Принципы исполнения обязательств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это общий принцип осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто 

не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного по-

ведения. В соответствии с принципом разумности, например, обязательства должны 

исполняться «в разумный срок»; кредитор вправе «за разумную цену» поручить ис-

полнение обязательства третьему лицу за счет неисправного должника; кредитор дол-

жен принять «разумные меры» к уменьшению убытков, причиненных ему неисправ-

ным должником, и т.д.  

Принцип недопу-

стимости односто-

роннего отказа от 

исполнения обяза-

тельства 

Данный принцип выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполне-

ния имеющихся обязанностей, а для договорных обязательств — также в запрете одно-

стороннего изменения их условий любым из участников. Нарушение данного запрета 

рассматривается как основание для применения мер гражданско-правовой ответствен-

ности. Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее измене-

ние их условий разрешается лишь в виде исключения, прямо предусмотренного зако-

ном 

Принцип реально-

го исполнения обя-

зательства 

Данный принцип означает необходимость совершения должником именно тех дей-

ствий (или воздержания от определенных действий), которые предусмотрены содер-

жанием обязательства. Из этого вытекает недопустимость по общему правилу замены 

предусмотренного обязательством исполнения денежной компенсацией (возмещением 

убытков). Поэтому в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник не 

освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения в натуре, если только иное 

не предусмотрено законом или договором 

Принцип разумно-

сти и добросовест-

ности 
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2. Условия исполнения обязательств 
 

 

Под исполнением обязательства понимается совершение должником в пользу кредитора опреде-

ленных действий, составляющих содержание обязательства, а также в ряде случаев воздержание от 

совершения действий, неблагоприятных для кредитора. Посредством исполнения обязательства про-

исходит реальное удовлетворение интересов управомоченного лица, ради которого оно и вступило в 

данное обязательство 
 

Условия исполнения обязательств 

Условиями исполнения  

обязательств являются: 

Исполнение обязательства 

надлежащему лицу 

 

Исполнение обязательства 

надлежащим предметом 

 

Исполнение обязательства  

в надлежащий срок 

Исполнение обязательства 

надлежащим лицом 

 

Исполнение обязательства 

надлежащим способом 

Исполнение обязательства  

в надлежащем месте 

Условия исполнения обязательств 

определяются: 

Законом 

 

Волей сторон  

(договором) 

 

Судом 

 

Обычаем 

 

Существом  

обязательства 
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3. Лица, исполняющие обязательства и принимающие исполнение 

 

 

 

ИЛИ 

НО 
 

 

Общие правила: 

Обязательство должно быть 

исполнено должником 

Обязательство может быть 

исполнено третьим лицом, 

если: 

а) личность должника (его умения, знания) не 

имеют существенного значения для исполне-

ния обязательства (например, вернуть денеж-

ный долг) 

б) третье лицо имеет юридический интерес в 

исполнении (например, освобождение имуще-

ства от залога) 

кредитор вправе возражать против исполнения 

обязательства третьи лицом 

Обязательство должно быть 

исполнено кредитору или 

лицу, уполномоченному 

кредитором на принятие ис-

полнения Принимающее обязательство 

лицо должно обладать дее- и 

правоспособностью 

Принимающее лицо обязано 

выдать по требованию 

должника документ, под-

тверждающий принятие ис-

полнения 
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Тема 27  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности 

2. Функции и принципы гражданско-правовой ответственности 

3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности 

4. Противоправность поведения должника как условие гражданско-

правовой ответственности 

5. Виды гражданско-правовой ответственности 

6. Формы гражданско-правовой ответственности 

7. Возмещение убытков как мера гражданско-правовой ответственно-

сти 

8. Взыскание неустойки (штрафа, пени) как мера гражданско-правовой 

ответственности 

9. Взыскание процентов за пользование чужими денежными средства-

ми как мера гражданско-правовой ответственности 

10. Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств 
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1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности 

 

 

 

 

Отличительные при-

знаки гражданско-

правовой  

ответственности: 

Гражданско-правовая ответственность — это санкция за гражданское правонарушение, вызываю-

щая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав ли-

бо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей 

1) она представляет собой право-

отношение, возникающее между 

правонарушителем (обязанное 

лицо) и лицом, чье право нару-

шено (управомоченное лицо). 

Государство не является участ-

ником этого правоотношения 
 

2) стороны гражданского пра-

воотношения могут самостоя-

тельно, в рамках, предусмот-

ренных законом, устанавливать 

меры и размер ответственности 
 

6) она выполняет в первую оче-

редь компенсационную функ-

цию, т.е. имеет целью устране-

ние неблагоприятных послед-

ствий у потерпевшего за счет 

нарушителя 

 

5) гражданско-правовая ответ-

ственность носит имуществен-

ный характер, она не направлена 

на личность правонарушителя, в 

отличие от уголовной, админи-

стративной ответственности 
 

 

3) обязанность, составляющая 

содержание ответственности, 

может быть исполнена право-

нарушителем добровольно 
 

4) реализация мер ответственно-

сти обеспечивается государ-

ственным принуждением, однако 

привлечение к ответственности 

возможно только по инициативе 

лица, чье право нарушено 
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2. Функции и принципы гражданско-правовой ответственности 

 

 

Гражданско-правовая от-

ветственность выполняет 

следующие функции: 

Репрессивную 

Компенсационную Предупредительно-

воспитательную 

Сигнализационную 

Принципы гражданско-

правовой ответственности: 

Неотвратимость  

ответственности 

Индивидуализация  

ответственности 

Полное  

возмещение вреда 
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3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности 

 

Основанием для применения мер ответственности является нарушение субъективного гражданско-

го права. За одно правонарушение по общему правилу может быть применена только одна мера 

ответственности 

Условиями гражданско-правовой  

ответственности являются: 

Во-первых, противоправность 

поведения лица, нарушающего 

субъективное право, т.е. несо-

ответствие его требованиям за-

кона, иного правового акта, до-

говора 
 

В-четвертых, наличие вины в действиях (бездействии) правонарушителя. 

Вина — это психическое отношение правонарушителя к своему противо-

правному поведению и его последствиям. Вина выступает в двух формах: 

умысел и неосторожность. 

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя. По-

терпевший обязан доказать факт правонарушения, а в необходимых случаях 

также наличие вредных последствий и причинной связи. Правонарушитель 

для освобождения от ответственности должен доказать свою невиновность 
 

 

В-третьих, причинная связь 

между правонарушающим пове-

дением и наступившим результа-

том 

 

 

Во-вторых, наличие вреда, под 

которым понимается умаление 

материального или нематери-

ального блага 
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4. Противоправность поведения должника  

как условие гражданско-правовой ответственности  

 

Противоправность поведения должника может проявляться в следующих формах: 

 

1. Нарушение договора 

 

2. Нарушение чужого 

субъективного права 

3. Нарушение объектив-

ного права, охраняюще-

го интересы других лиц 

4. Злоупотребление 

правом 

Договор имеет силу за-

кона для заключивших 

его лиц. Любое его 

нарушение: неисполне-

ние, ненадлежащее ис-

полнение или односто-

ронний отказ от испол-

нения — рассматрива-

ется как противоправ-

ное действие 

Нарушение права соб-

ственности, права вла-

дения (например, на 

дом, автомобиль, иную 

вещь), права на изобре-

тение, художественное 

произведение и т.д. 

(например, использова-

ние чужого изобрете-

ния, прокат кинофиль-

ма, публичное исполне-

ние без разрешения ав-

тора) 

 

Посягательства на 

честь, достоинство, здо-

ровье, религиозные 

убеждения (например, 

публичная клевета, 

оскорбление, причине-

ние вреда здоровью и 

т.п.) 

Осуществление своего 

субъективного права:  

1) с единственной це-

лью — причинение дру-

гому вреда; 

2) не в соответствии с 

его содержанием; 

3) неосуществление 

(осуществление) своего 

права во вред обще-

ственным интересам 

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а 

также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотреб-

ление правом) (п. 1 ст. 10 ГК РФ) 
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5. Виды гражданско-правовой ответственности 

 

Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участву-

ют несколько должников, один из которых является основным, а другой дополни-

тельным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность 

перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Субси-

диарная ответственность наступает в случае отказа основного должника от удовле-

творения требования кредитора или отсутствия с его стороны ответа на заявленное 

требование в течение разумного срока 

Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет от-

ветственность перед кредитором лишь в определенной доле в соответствии с зако-

ном или договором. Если размер долей не предусмотрен специальной правовой 

нормой или договором, то они считаются равными 

Солидарная ответственность наступает только в случаях, прямо предусмотренных 

договором или законом. Кредитор вправе потребовать исполнения солидарной обя-

занности как от всех должников совместно, так и от каждого в отдельности, притом 

как полностью, так и в части долга. Удовлетворение требований кредитора в полном 

объеме одним из солидарных должников освобождает остальных от исполнения 

обязательства 

Договорная ответственность  

— наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-

вора одной из сторон и регулируется правилами о соответствующем догово-

ре, а также общими положениями об ответственности 

Внедоговорная ответственность 

— наступает при отсутствии между субъектами договорных отношений за 

нарушение абсолютных имущественных прав и нематериальных благ (права 

собственности, жизни, здоровья, чести, достоинства и т.п.) 

В зависимости от осно-

вания возникновения 

В зависимости от 

характера распре-

деления ответ-

ственности между 

несколькими от-

ветственными ли-

цами 
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6. Формы гражданско-правовой ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

Формами гражданско-правовой  

ответственности являются: 

Взыскание процентов  

за пользование чужими 

денежными средствами 

 

Потеря  

задатка 

 

Возмещение  

убытков 

 

Взыскание  

неустойки  

(штрафа, пени) 

 

Возмещение  

вреда в натуре 

 

Компенсация  

морального вреда 
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7. Возмещение убытков как мера гражданско-правовой ответственности 

 

Убытки — это выраженный в денежной форме ущерб, который при-

чинен одному лицу противоправными действиями другого лица 

Убытки могут выражаться в двух формах: 

В форме реального ущерба, под которым понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его иму-

щества. В состав реального ущерба входят, таким обра-

зом, не только фактически понесенные соответствую-

щим лицом расходы, но также и будущие расходы на 

восстановление нарушенного права 

В форме упущенной выгоды, т.е. неполученных до-

ходов, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено. При определении упущенной выгоды 

учитываются предпринятые кредитором для ее полу-

чения меры и сделанные с этой целью приготовления, 

причем истец должен представить доказательства того, 

что им были осуществлены определенные приготовле-

ния к извлечению прибыли, которая была им не полу-

чена в связи с допущенным истцом правонарушением 

Если убытки возмещаются должником добровольно, то их размер определяется исходя из 

цен, существовавших в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день удо-

влетворения требований кредитора. 

Если убытки взыскиваются в судебном порядке, то их размер определяется с учетом цен, 

существовавших в месте исполнения обязательства в день предъявления иска. Однако с учетом 

конкретных обстоятельств дела суд может принять во внимание цены, существующие в день 

вынесения решения (например, в связи с тем, что цены за время рассмотрения дела в связи с 

инфляцией резко возросли) 
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8. Взыскание неустойки (штрафа, пени) как мера  

гражданско-правовой ответственности 

 

Во-первых, неустойка взыскивается за факт нарушения обязатель-

ства, хотя убытки при этом могут и не возникнуть 

Во-вторых, неустойка является точно фиксированной величиной, зара-

нее установленной и известной обоим участникам обязательства 

В-третьих, неустойка может быть дифференцирована в зависимости от значения 

обязательства, характера правонарушения и других существенных моментов 

Преимущества взыскания 

неустойки по сравнению с 

возмещением убытков: 

В зависимости от соот-

ношения с убытками вы-

деляются: 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, 

т.е. для ее взыскания не требуется наличия таких условий, как причинение кредитору вреда и причинная связь между 

правонарушением и вредом. Необходимо установить лишь факт нарушения стороной обязательства 

В зависимости от 

способа установле-

ния различают: 

г) альтернатив-

ная неустойка 
— по выбору 

кредитора взыс-

кивается либо 

неустойка, либо 

убытки 
 

а) зачетная не-

устойка — 

убытки взыски-

ваются в части, 

не покрытой не-

устойкой 

б) штрафная 

неустойка — 

убытки взыски-

ваются в пол-

ной сумме 

сверх неустой-

ки 

в) исключи-

тельная не-

устойка — до-

пускается взыс-

кание только 

неустойки, но 

не убытков 

Договорную 

неустойку, 

размеры и 

условия 

взыскания 

которой уста-

навливаются 

в договоре 

Законную 

неустойку, 

размеры и 

условия 

взыскания 

которой 

устанавли-

ваются в за-

коне 
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9. Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 

как мера гражданско-правовой ответственности 

 

Размер ставки рефинансирования ЦБ РФ составляет: 

С 14.09.2012 8,25  с 28.12.2009 8,75  с 14.05.2009 12%  с 19.06.2007 10% 

с 26.12.2011 8,0  с 25.11.2009 9%  с 24.04.2009 12.5%  с 29.01.2007 10,5% 

с 3.05.2011 8,25  с 30.10.2009 9,5%  с 1.12.2008 13%  с 23.10.2006 11% 

с 28.02.2011 8,0  с 30.09.2009 10%  с 12.11.2008 12%  с 26.06.2006 11,5 

с 1.06.2010 7,75%  с 15.09.2009 10,05%  с 14.07.2008 11%  с 26.12.2005 12% 

с 30.04.2010 8%  с 10.08.2009 10,75%  с 10.06.2008 10,75%  с 15.06.2004 14% 

с 29.03.2010 8,25%  с 13.07.2009  11%  с 29.04.2008 10,5%  с 21.06.2003 16% 

с 24.02.2010 8,5%  с 5.06.2009 11,5%  с 4.02.2008 10.25%  с 17.02.2003 18% 

 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются начиная со дня, следующего за 

последним днем исполнения денежного обязательства, по день фактической уплаты суммы 

этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не уста-

новлен для начисления процентов более короткий срок 

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является самостоятельной фор-

мой ответственности, которая устанавливается за неисполнение или ненадлежащее исполнение де-

нежного обязательства, т.е. обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность упла-

тить деньги. Проценты взыскиваются за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

Размер процентов определяется ставкой рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации: 
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10. Освобождение от ответственности за нарушение обязательств  

Должник, как правило, освобождается от ответственности за нарушение  

обязательств в связи с наступлением объективной невозможности их исполнения,  

вследствие следующих событий: 

Непреодолимая 

сила (force major) 

 

Случай 

Изменение внеш-

них экономиче-

ских условий 

Событие нельзя ни предвидеть, ни предотвра-

тить в данных обстоятельства (может быть 

природным или общественным явлением) 

Должник освобождается от от-

ветственности. Исключения 

редки 

Событие можно было бы предотвратить, если 

бы можно было предвидеть 

Должник не всегда освобож-

дается от ответственности. 

Коммерсанты, а также вла-

дельцы источников повышен-

ной опасности нередко отве-

чают за случай 

Резкое изменение конъюнктуры рынка, деваль-

вация валюты, скачок цен и т.п., которые нель-

зя было предвидеть при возникновении обяза-

тельства 

Должник освобождается от от-

ветственности — так называе-

мая экономическая невозмож-

ность исполнения. Считается, 

что договоры должны испол-

няться в тех же экономических 

условиях, в которых возникли 
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Тема 28  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательств и его способы 

2. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств 

3. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

4. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

6. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

7. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств 
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1. Понятие обеспечения исполнения обязательств и его способы 

 

Поручитель-

ство 

Залог 

Неустойка 

Удержание 

 

Основными способами 

обеспечения исполнения 

обязательств являются: 

Под обеспечением обязательств понимаются предусмотренные законодательством правовые 

средства, направленные, с одной стороны, на стимулирование самого должника к надлежащему ис-

полнению обязательства, а с другой стороны, они гарантируют удовлетворение интересов кредитора в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Обеспечение обязательства по общему правилу осуществляется на основании соглашения сторон. 

Выбор конкретного способа обеспечения обязательства осуществляется сторонами с учетом их инте-

ресов и возможностей 

Задаток 

Гарантия 
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2. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств  

 

Задаток — это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения 

 

 

Функции 

задатка: 

Обеспечивает исполнение 

обязательств 

Играет роль аванса — засчи-

тывается в исполнение обя-

зательства 

Свидетельствует о заключе-

нии договора 

Соглашение о задатке независимо от суммы за-

датка должно быть совершено в письменной форме. 

При прекращении обязательства до начала его 

исполнения по соглашению сторон либо вследствие 

невозможности исполнения задаток должен быть воз-

вращен. 

Если за неисполнение договора ответственна 

сторона, давшая задаток, он остается у другой сторо-

ны. Если за неисполнение договора ответственна сто-

рона, получившая задаток, она обязана уплатить дру-

гой стороне двойную сумму задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неиспол-

нение договора, обязана возместить другой стороне 

убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не 

предусмотрено иное 
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3. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Кредитор вправе  

требовать: 

Соглашение о неустойке 

оформляется: 
Неустойка устанавлива-

ется на случай: 

Неустойка — это денежная сумма или иная имущественная ценность, которую сторона в договоре обязуется упла-

тить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. По требованию об уплате неустойки кре-

дитор не обязан доказывать причинение ему убытков 
 

Неисполнения обязательства 

Ненадлежащего исполнения 

обязательства (обычно про-

срочки исполнения) 

Неустойки либо исполнения 

Неустойки плюс исполнения 

В письменной форме 

Несоблюдение письменной 

формы влечет недействитель-

ность соглашения о неустойке 
 

В

И

Д

Ы

 

Н

Е

У

С

Т

О

Й

К

И 

КРЕДИТОР 

ВПРАВЕ  

ТРЕБОВАТЬ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КУМУЛЯТИВНАЯ 

ЗАЧЕТНАЯ 

ИСКЮЧИТЕЛЬНАЯ 

Либо уплаты неустойки, либо воз-

мещения убытков 

Уплаты неустойки плюс возмеще-

ния убытков 

Возмещения убытков в части, не 

покрытой неустойкой  

Только уплаты неустойки. Не до-

пускается возмещение убытков в 

части, не покрытой неустойкой 
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4. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Заклад — 

вещь передается во 

владение кредитора 

Ипотека — 

вещь остается во 

владении должника 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполне-

ния должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимуще-

ственно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, уста-

новленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора 

по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в 

собственность залогодержателя 

 

Виды залога 

Недвижимое 

имущество 
(применяется 

редко) 

Движимое 

имущество 
(обычно) 

 

Земельные 

участки 

 

Квартиры  

 

Предпри-

ятия 

Здания, 

сооруже-

ния 

 

Ценные  

бумаги 

Форма договора  

о залоге 

Движимости 

Недвижимости 

(ипотеки) 

Любая; достаточно передачи вещи залого-

держателю 

Письменная, нотариально удостоверенная, 

договор должен быть зарегистрирован 



 198 

5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Поручительство — это договор между поручителем и кредитором другого лица (должника), по кото-

рому поручитель берет на себя ответственность за исполнение обязательства должником полностью 

или в части 
Характеристика поручительства: 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

должником обеспеченного поручительством обяза-

тельства поручитель и должник отвечают перед кре-

дитором солидарно, если законом или договором по-

ручительства не предусмотрена субсидиарная ответ-

ственность поручителя 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же 

объеме, как и должник, включая уплату процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга 

и других убытков кредитора, вызванных неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением обязательства 

должником, если иное не предусмотрено договором 

поручительства 

 

4. Должник, исполнивший обязательство, обеспечен-

ное поручительством, обязан немедленно известить 

об этом поручителя. В противном случае поручитель, 

в свою очередь исполнивший обязательство, вправе 

взыскать с кредитора неосновательно полученное ли-

бо предъявить регрессное требование к должнику. В 

последнем случае должник вправе взыскать с креди-

тора лишь неосновательно полученное 
 

3. К поручителю, исполнившему обязательство, пе-

реходят права кредитора по этому обязательству и 

права, принадлежавшие кредитору как залогодержа-

телю, в том объеме, в котором поручитель удовле-

творил требование кредитора. Поручитель также 

вправе требовать от должника уплаты процентов на 

сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных 

убытков, понесенных в связи с ответственностью за 

должника 
 

5. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возраже-

ния, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из до-

говора поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения 

даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг 
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6. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Гарантия — это письменное обязательство гаранта (поручителя) уплатить бенефицианту (кредитору) принци-

пала (должника) определенную денежную сумму в течение определенного срока. В качестве гаранта, как прави-

ло, выступают банки и иные кредитные учреждения (банковская гарантия) 

Сравнительная характеристика гарантии 

и обычного поручительства 
ГАРАНТИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Гарант — банк или иное кредитное учреждение 

Договор между гарантом и должником-принципалом 

Предмет обязательства — денежная сумма 

Объем обязательства — сумма, на которую выдана гарантия 

За выдачу гарантии выплачивается вознаграждение 

Гарантия — самостоятельное обязательство и не зависит от 

действия основного обязательства 

Гарантия выдается на любой срок 

Право бенефицианта-кредитора не подлежит передаче 

Право гаранта на регрессное требование зависит от условий 

договора 

Гарантия не может быть отозвана 

Гарантия является ценной бумагой 

Поручитель — любое лицо 

Договор между поручителем и кредитором 

Предмет обязательства — любая имущественная ценность 

Объем обязательства — основной долг плюс неустойка и 

убытки, вызванные неисполнением (суд, издержки и др.) 

За выдачу поручительства вознаграждение не обязательно 

Поручительство является дополнительным к основному 

обязательству 

Нет ограничений по передаче прав кредитора 

Всегда имеется право регрессного требования к должнику 

Поручительство может быть отозвано 

Документ поручительства не является ценной бумагой 

Поручительство выдается на срок исполнения обязательства 
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7. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

 

 
 

 

 

Удержание как способ обеспечения обязательств — это предоставленная законом возможность 

кредитору не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обяза-

тельства до момента его исполнения 

Удержание применяется в 

случае, когда главное обяза-

тельство связано с удержи-

ваемой вещью либо с воз-

мещением убытков, связан-

ных с нею (например, в до-

говорах хранения, перевоз-

ки, подряда) 

Для примене-

ния удержания 

кредитором не-

обязательно 

предусматри-

вать это в дого-

воре сторон 

Удержание 

применяется 

при наруше-

нии прав 

только кре-

дитора 

Удержа-

ние при-

меняется 

кредито-

ром без 

обраще-

ния в суд 

Взыскание 

удерживаемой 

вещи кредитор 

осуществляет 

путем продажи 

ее на публич-

ных торгах 

Особенности данного способа обеспечения 

обязательств: 
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Тема 29  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Общие основания прекращения обязательств 

2. Зачет взаимных требований как способ прекращения обязательств 

3. Отступное и новация как способы прекращения обязательств 
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1. Общие основания прекращения обязательств 

 

Общие основания прекращения обязательств: 

Исполнение 
Надлежащее исполнение пре-

кращает обязательство 

Невозможность ис-

полнения 

Обязательство прекращается не-

возможностью исполнения 

Недействительность 

обязательства 

Абсолютно недействительное 

обязательство не влечет за собой 

правовых последствий; относи-

тельно недействительное — пре-

кращается по решению суда 

Зачет 

Прекращаются полностью или 

частично взаимные однородные 

требования, срок которых насту-

пил. Не допускается зачет требо-

ваний: если срок давности истек 

по одному из них; о возмещении 

вреда; о взыскании алиментов; о 

пожизненном содержании Соглашение сторон о замене пер-

воначального обязательства но-

вым между теми же лицами. Но-

вое обязательство не зависит от 

старого. Прекращаются дополни-

тельные обязательства: неустойка, 

поручительство, залог и др. 

Новация Содержание и стороны остаются 

прежними, меняется правовая 

форма обязательства или органи-

зации 

Поглощение 

Если ни одна из сторон не ви-

новна, обязательство прекраща-

ется. Если виновен должник, обя-

зательство заменяется денежной 

компенсацией. Риск случайной 

гибели вещи несет собственник 

 

Гибель вещи, опреде-

ленной индивидуаль-

ными признаками 

Договор, заключенный под отме-

нительным условием, теряет силу 

(прекращается) при наступлении 

этого условия 

Наступление отмени-

тельного условия 

Сложение долга 

Происходит при наследовании, 

реорганизации (слияние, присо-

единение, поглощение) юридиче-

ских лиц 

Слияние должника  

и кредитора в одном 

лице 

Обязательство прекращается, ес-

ли исполнение связано с лично-

стью умершего 

Смерть должника или 

кредитора 

Отказ кредитора от требований. 

Допускается, если не затрагивает 

интересов третьих лиц. Оформля-

ется как обычный договор 
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2. Зачет взаимных требований как способ прекращения обязательств 
 

 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 

которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета до-

статочно заявления одной стороны 
 

  

Во-первых, выставляемые к зачету требования должны 

быть встречными, предъявляемыми друг к другу одними 

и теми же лицами, каждое из которых в одном обязатель-

стве выступает кредитором, а в другом — должником 

В-третьих, должен наступить срок исполнения по встреч-

ным обязательствам. Зачету подлежат также обязатель-

ства с неопределенным сроком и обязательства, по кото-

рым допускается досрочное исполнение 

Во-вторых, данные требования должны быть однородны-

ми, т.е. такими, предметом которых являются деньги или 

одинаковое имущество, определенное родовыми призна-

ками  

Условия применения зачета: 
 

Случаи недопустимого зачета: 
 

— если по заявлению другой стороны к требованию 

подлежит применению срок исковой давности и этот 

срок истек  
 

— в иных случаях, предусмотренных законом или 

договором 
 

— о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью 
 

— о взыскании алиментов 

— о пожизненном содержании 
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3. Отступное и новация как способы прекращения обязательств 

 

Отступное прекращает обязательство путем 

предоставления должником взамен предусмотрен-

ного исполнения другого, согласованного с креди-

тором исполнения (уплаты денег, передачи иного 

имущества, уступки права и т.п.) 

— обязательство прекращается не в момент дости-

жения его участниками соглашения об отступном, а 

в момент предоставления должником кредитору но-

вого исполнения (которое по стоимости может не 

только быть меньше первоначального исполнения, 

но и совпадать с ним, и даже превышать его) 

— в роли отступного могут выступить согласован-

ные сторонами исключительная неустойка, заменя-

ющая собой реальное исполнение обязательства, а 

также задаток 

— своим возмездным характером, предполагающим 

определенное удовлетворение интересов кредитора, 

отступное отличается от прощения долга 

Особенности отступного: 

При новации существовавшее между сторонами 

первоначальное обязательство по их соглашению 

заменяется другим, предусматривающим иной 

предмет или способ исполнения 

Особенности новации: 

— при новации происходит замена одного обяза-

тельства другим. Этим новация отличается от от-

ступного, предоставление которого прекращает 

всякие обязательственные отношения сторон 

— не допускается новация обязательств личного 

характера, имеющих целевое назначение, — по 

возмещению вреда, причиненного жизни и здоро-

вью, и по уплате алиментов 

— новация прекращает как основное, так и до-

полнительные (акцессорные) по отношению к 

первоначальному (основному) обязательства, 

прежде всего обеспечивавшие его исполнение 

(например, неустойку, залог или поручительство) 


