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1.1. ПОНЯТИЕ ОТРАСЛИ ПРАВА. ДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА НА ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ 

 

Отрасли публичного права – охраняют 

интересы государства и общества в целом. 

Инициатива возбуждения защиты нарушен-

ного права принадлежит государству и мо-

жет возникать против воли отдельных лиц 

Отрасли частного права – охраняют инте-

ресы отдельных частных лиц. Защита нару-

шенного права возбуждается только по тре-

бованию частного лица. 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой совокупность норм 

права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений 

Государственное право  

Административное право 
 

Международное публичное право 
 

Уголовное право 
 

Уголовно-процессуальное 

Уголовно-исполнительное право 
 

Финансовое право 
 

Гражданское право 

Трудовое право 

 

Семейное право 

Международное частное право 

Другие отрасли частного права 

Предпринимательское право 

Другие отрасли публичного права 
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1.2. СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

 

ОТЛИЧИЯ 
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО ЧАСТНОЕ ПРАВО 

обязательным участником правоотноше-

ния является публично-правовое образо-

вание (его органы) 

государственные (муниципальные), обще-

ственные интересы – публичные отношения 

как правило, императивные нормы права 

отношения основаны на юридическом нера-
венстве, подчинении одной стороны другой 
(отношения власти и подчинения) 

ТИПЫ 
правового регулирования общественных отношений 

состав участников может быть любым 

(физические лица, юридические лица, 

публичные образования) 

 

ПО СОСТАВУ 

УЧАСТНИКОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ 

ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

интересы отдельных (частных) лиц – 

частные имущественные и личные не-

имущественные отношения 

ПО МЕТОДУ 

ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

в основном диспозитивные нормы права 

с использованием императивных 

ПО ПРАВОВОМУ  

ПОЛОЖЕНИЮ 

УЧАСТНИКОВ 

отношения основаны на юридическом 
равенстве сторон, свободе выбора и до-
говоре, имущественной обособленности 
(независимости друг от друга) 
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1.3. МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Материальное право – 

совокупность норм, определяющих 

правила поведения физических и юри-

дических лиц 
 

Процессуальное право – 

совокупность норм, определяющих 

порядок функционирования судебных 

и административных органов, защиты 

субъективных нарушенных 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 

Гражданское процессуальное право 

 

Арбитражное процессуальное право 

Административное процессуальное 

право 

Исполнительное производство по 

гражданским и административным де-

лам 

Уголовно-исполнительное право 
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1.4. ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Гражданское 

право может 

пониматься 

как: 
 

отрасль 

законодательства 

правовая наука 

учебная  

дисциплина 

отрасль права 
– система правовых норм, которые регулируют отношения имущественно 

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 регулирования, 

грамотно оценивать и анализировать достоинства и недостатки действу-

ющей гражданско-правовой регламентации 
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1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 

 

 

 

Гражданское право – система правовых 

норм, составляющих основное содержание 

частного права и регулирующих имуществен-

ные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения, основанные на автоно-

мии воли, имущественной самостоятельности 

и юридическом равенстве их участников 
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1.6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ (ст. 2 ГК РФ) 

 

Все 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 

Предмет гражданского права составляют следующие 

группы общественных отношений: 

в том числе: 

Правовое положение участни-

ков гражданского оборота: 
граждане, и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муници-

пальные образования, иностран-

ные публичные образования 

Имущественные отношения – возника-

ющие по поводу имущества – материаль-

ных благ, имеющих экономическую фор-

му товара 

Личные неимущественные отношения – возника-

ющие по поводу нематериальных благ, которые не 

имеют стоимостных характеристик. Не участвуют в 

гражданском обороте, но подлежат правовой защите 
 

Корпоративные  

отношения  
 

– это отношения, связанные с 

участием в корпоративных 

организациях или с управле-

нием ими 

Предпринимательские 

отношения  
– это отношения, между ли-

цами, осуществляющими 

предпринимательскую дея-

тельность, направленные на 

получение прибыли 
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1.7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Признаки имущественных отношений 

– во-первых, они характеризуют-

ся имущественной обособленно-

стью участников, позволяющей 

им самостоятельно распоряжаться 

имуществом и вместе с тем нести 

самостоятельную имущественную 

ответственность за результаты 

своих действий 

– во-вторых, как правило, они 

носят эквивалентно-возмездный 

характер, свойственный нор-

мальному товарообмену, стои-

мостным экономическим отно-

шениям  

– в-третьих, их участники рав-

ноправны 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 субъ-

ектов гражданского права о возникновении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей (гл. 27–55  ГК РФ); 

2) внедоговорные (например, вследствие причине-

ния одним лицом другому имущественного вреда 

(деликта), в результате неосновательного обогащения 

или односторонних сделок) (гл. 56–60 ГК РФ) 

Вещные правоотношения (разд. II ГК РФ):  

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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1.8. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Личные неимущественные отношения, свя-

занные с имущественными  
– это отношения по созданию и использованию ре-

зультатов интеллектуальной деятельности (произве-

дений науки, литературы и искусства, изобретений, 

промышленных образцов, программ для ЭВМ и т.д.), 

а также средств индивидуализации товаров и их про-

изводителей (товарных знаков, фирменных наимено-

ваний и т.п.) (часть четвертая ГК РФ) 
 

Личные неимущественные отношения,  

не связанные с имущественными 
– это неотчуждаемые права и свободы человека и 

другие нематериальные блага (жизнь и здоровье, до-

стоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосно-

венность частной жизни, неприкосновенность жили-

ща, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

свобода выбора места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным спосо-

бом.) (ст. 150 ГК РФ) 

Основанием служат немате-

риальные блага 
Неразрывно связаны с 

личностью, участвующих 

в них лиц 

Стоимость, возможно определить 

по аналогии 
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1.9. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Корпоративные отношения – это отношения, которые возникают в связи с созданием юриди-

ческих лиц и участием в их деятельности, урегулированные нормами права (п. 1 ст. 2 ГК РФ) 

Обязатель-

ственные 

Управлен-

ческие 

Финансовые 

Корпоративные отношения могут быть: 

Трудовые 

в зависимости от 

своей природы: 
в зависимости от 

сферы реализации: 

Внутрикорпоративные Внешние 

отношения, возникающие 

между акционерами, акцио-

нерным обществом и акцио-

нерами; отношения между 

обособленными подразделе-

ниями и обществом 

отношения, складываю-

щиеся между внутренни-

ми подразделениями кор-

порации; между участни-

ками корпорации и орга-

нами управления 
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1.10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Предпринимательские отношения 

– это отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зареги-

стрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 

ГК РФ (п. 1 ст. 2 ГК РФ) 

Самостоятельная 

деятельность 

Направлена на систе-

матическое получение 

прибыли 

Связана с пользованием имуще-

ством, продажей товаров, вы-

полнения работ или оказанием 

услуг 

Осуществляется 

на свой риск 

Осуществляется лицами, заре-

гистрированными в качестве 

предпринимателей 
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1.11. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

 

– 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 регулируе-

мых 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, как правило, 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: 

Метод правового регулирования (англ. method of legal regulation) —

совокупность приемов, способов и средств, с помощью право воздействуют 

на общественные отношения. 
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1.12. 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 
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1.13. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ст. 1 ГК РФ) 

 

 

 

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, в том числе 

установления субъектами своих прав и обя-

занностей на основе договора 

7) принцип приобретения и осуществления 

субъектами своих гражданских прав своей 

волей и в своем интересе 

8) принцип добросовестности участников граждан-

ский правоотношений при установлении, осу-

ществлении и защите гражданских прав и при ис-

полнении гражданских обязанностей 

 

6) принцип обеспечения восстановления 

нарушенных прав и их судебной защиты 
5) принцип беспрепятственного осуществ-

ления гражданских прав 

9) принцип свободы перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств на всей террито-

рии Российской Федерации 

Принципы – это основные начала гражданского законодательства, которые базируются на положениях Конституции и 

выражают как сущность гражданско-правовых отношений, так и особенности гражданского законодательства 
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1.14. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 

Система гражданского права – это внутреннее   строение дан-

ной отрасли права, единство входящих в нее взаимосвязанных 

подотраслей и институтов. Она состоит из: 

Общие положения 

Вещное право 

Личные неимущественные права 

Обязательственное право, в том числе договорное право 

Наследственное право 

Исключительные (интеллектуальные) права 

Корпоративное право 

Право, подлежащее применению к отношениям с участием 

иностранных граждан или юридических лиц либо отноше-

ниям, осложненным иным иностранным элементом 
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1.15. СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ст. 3 ГК РФ) 

 

 

 

 

Систему источ-

ников граждан-

ского права со-

ставляют: 

I. Конституция Рос-

сийской Федерации 

IV. Гражданское  

законодательство РФ: 

1) ГК РФ; 

2) принятые в соответ-

ствии с ГК РФ иные фе-

деральные законы, регу-

лирующие гражданско-

правовые отношения 

V. 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 

VII. Действующие нормативные 

акты Российской Федерации, 

СССР и РСФСР, изданные до 

введения в действие ГК РФ 

VI. Акты органов власти и 

управления субъектов Рос-

сийской Федерации и органов 

местного самоуправления 

Х. Судебная практика 
ХI. Договоры 

VIII. Обычаи 

IХ. Локальные нормативные 

акты юридических лиц 

II. Общепризнанные принципы и нормы между-

народного права и международные договоры РФ 

III. Федеральные конституционные законы 
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1.16. КОНСТИТУЦИЯ РФ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ 

КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации – это 

высший нормативный правовой акт Россий-

ской Федерации, который закрепляет основ-

ные положения и принципы организации и 

функционирования государства 

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) – это 

разновидность федеральных законодательных актов, при-

нимаемых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации по вопросам, предусмотренным Конституци-

ей. ФКЗ обладает повышенной юридической силой по 

сравнению с федеральным законом — федеральные зако-

ны не должны противоречить ФКЗ 

ПРИМЕРЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ЗАКОНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 

Статья 8 Конституции Российской Федерации: 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельно-

сти. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным обра-

зом частная, государственная, муниципальная и иные формы соб-

ственности. 

 

Статья 9 Конституции Российской Федерации: 

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

 

 

1) Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; 

2) Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 

3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; 

3) Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 

1-ФКЗ «О военном положении»; 

4) Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 

3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; 

5) Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 

2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 
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1.17. ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепризнанные принципы и нормы международного права представляют собой принципы и нор-

мы, установленные и признанные международным сообществом как применимые в международном 

праве и обязательные для всех его членов 
 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-

ции» под международным договором Российской Федерации понимается международное соглашение, заключен-

ное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организа-

цией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое со-

глашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования 
 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры России являются составной частью оте-

чественной правовой системы 

П
р

и
м

ер
ы

:  Всеобщая Декларация прав человека (принята и провозглашена Резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН от 10.12.1948) 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966) 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена 04.11.1950) 

 Декларация глав государств — участников Содружества Независимых Государств о международ-

ных обязательствах в области прав человека и основных свобод (принята 24.09.1993) 

 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (подпи-

сана 26.05.1995). 
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1.18. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

– часть первая (общие положения, ли-

ца, 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-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, возмездное 

оказание услуг, перевозка, транс-

портная экспедиция, заем и кредит, 

банковский вклад, банковский счет, 

хранение, страхование, поручение, 

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 ко-

декс Российской Федерации, который состоит из четырех частей: 
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1.19. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ГК РФ 

 

В ГК РФ имеются ссылки на более чем 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 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-

нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» 

 

Законы о коммерческих организациях: 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

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

ограниченной ответственностью»; 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестицион-

ных фондах»; 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)»; 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах»; 

Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производствен-

ных 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 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 
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1.20. ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подзаконные акты – это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы. 

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются на них 

Виды: 

Указы Президента РФ, не 

противоречащие законам 

Нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти (в 

виде постановлений, приказов, 

распоряжений, правил, инструкций 

и положений) 

Постановления Правительства 

РФ, принятые на основании и во 

исполнение законов и указов 

Президента РФ, или именуемые 

иными правовыми актами 

1) Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О 

Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019–2025 

годы»; 

2) Указ Президента РФ от 24.10.2018 № 596 «Об 

имущественном взносе Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

“Ростех”» 

3) Указ Президента РФ от 05.10.1999 № 1338 «О 

Совете при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства» 

1) Постановление Правительства РФ от 

07.11.2018 № 1329 «О соглашениях 

между федеральными органами 

исполнительной власти и 

хозяйствующими субъектами»; 

2) Постановление Правительства РФ от 

19.08.2009 № 676 «О Правилах обслу-

живания пассажиров и оказания иных 

услуг, обычно оказываемых в морском 

порту и не связанных с осуществлением 

пассажирами и другими гражданами 

предпринимательской деятельности» 

1) Приказ Роспотребнадзора от 19.02.2018 

№ 90 «Об утверждении порядка действий 

уполномоченных лиц Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека при изъ-

ятии и уничтожении запрещенной к ввозу 

продукции, форм и порядков заполнения, 

учета и хранения актов о факте изъятия и 

актов об уничтожении запрещенной к вво-

зу продукции, а также формы журнала ре-

гистрации таких актов» 
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1.21. АКТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с основами конституционного строя России и Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» образование, формирование и деятельность законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ регулируются Конституцией РФ, феде-

ральными законами, а также конституцией республики, уставом 

края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления по вопросам своего ведения  

принимают (издают) нормативные правовые акты 

– постановление Правительства Москвы от 26.10.2016 № 706-ПП 

«Об утверждении реестра апартаментов для целей предоставления 

льготы по налогу на имущество физических лиц»; 

– распоряжение Правительства Москвы 08.09.2015 № 514-РП «О 

Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий»; 

– распоряжение Правительства Москвы от 27.01.2015 № 34-РМ «О 

Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и со-

циальной стабильности в городе Москве» 

– решение Муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования Войковское в г. Москве от 

24.04.2012 № 03/02 «Об утверждении Положения о муни-

ципалитете внутригородского муниципального образова-

ния Войковское в городе Москве»; 

– решение Совета депутатов Муниципального округа Та-

ганский от 25.09.2018 № 9-2/107 «О согласовании проекта 

изменений Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в Таганском районе» 
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1.22.  ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СССР, РСФСР, ИЗДАННЫЕ 

ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ГК РФ 

 

После провозглашения 12 июня 1990 г. государственного суверенитета России в стране стало приниматься новое рос-

сийское законодательство, в том числе в области гражданского права. Однако первоначально сохраняли свое действие 

ранее изданные нормативные акты бывшего СССР, РСФСР, если они не противоречили новым законам России. Это 

было необходимо в интересах устойчивости и полноты правового регулирования. Отдельные акты сохраняют свое 

действие и в настоящее время 

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о 

переводном и простом векселе» 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР 

от 15.06.1965 № П-6); 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народно-

го потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 

Эти инструкции применятся только в случаях, когда это прямо предусмотрено договором поставки  

(п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18) 

Примеры: 
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1.23. ОБЫЧАИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной дея-

тельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе. 

ПРИМЕР: 

1) В ст. 131 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1989 № 81 указано, по окончании сталийного времени со-

глашением сторон может быть установлено дополнительное время ожидания (контрсталийное время). При отсут-

ствии соглашения сторон продолжительность контрсталийного времени определяется сроками, обычно принятыми в 

порту погрузки; 

2) в ст. 132 Кодекса торгового мореплавания РФ прописано, что размер платы, причитающейся перевозчику за про-

стой судна в течение контрсталийного времени (демередж), определяется соглашением сторон, при отсутствии со-

глашения согласно ставкам, обычно принятым в соответствующем порту;  

3) при заключении трудового договора ставится печать работодателя, хотя такие требования нигде не указаны, в том 

числе в ГК РФ 

Судебная практика – руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обеспечиваю-

щие правильное и единообразное применение законов судами Российской Федерации, а также множественность су-

дебных актов, образуемых в процессе деятельности судебных органов Российской Федерации по гражданским, ад-

министративным, уголовным делам с конкретным применением норм права, регулирующих схожие отношения. Су-

дебная практика фактически является вспомогательным источником права, восполняя пробелы в действующем зако-

нодательстве Российской Федерации и определяет единые походы к толкованию и применению судами норм права 

1) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применени-

ем норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»;  

2) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

ПРИМЕР: 
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1.24. ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ПО КРУГУ ЛИЦ 

распространяет свое действие 

на категории субъектов, ука-

занных в нормативном право-

вом акте, с учетом предусмот-

ренных в нем ограничений в 

отношении официальных 

представителей других госу-

дарств 

В ПРОСТРАНСТВЕ 

пределы действия определяют-

ся территорией, на которую 

распространяется суверенная 

власть конкретного государ-

ства, либо территорией, указан-

ной в самом нормативном пра-

вовом акте 

Особенности: 

Закон обратной силы 

не имеет 

за исключением: 

– если это 

установлено самим 

нормативным правовым 

актом; 

– если смягчается или 

устраняется 

ответственность 

ВО ВРЕМЕНИ 

на территории РФ применя-

ются только те нормативные 

правовые акты, которые: 

– официально зарегистриро-

ваны; 

– опубликованы в установ-
ленном порядке (ст. 4 ГК РФ) 

Официальным опубликованием федерального конститу-

ционного закона, федерального закона, акта палаты Феде-

рального Собрания Российской Федерации считается: 

- первая публикация его полного текста в Парламентской 

газете, Российской газете, Собрании законодательства Рос-

сийской Федерации 

или первое размещение (опубликование) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) (ст. 4 Федерального закона «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания») 

ЗАКОН УТРАЧИВАЕТ СИЛУ: 
– по истечении срока 

действия нормативного 

правового акта; 

– в связи с изданием нового 

акта, заменившего ранее 

действовавший акт; 

– на основании прямого 

указания компетентного органа о 

его отмене 
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1.25. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛОГИИ (ст. 6 ГК РФ) 

 

 

Гражданское 

законодательство 

применяется по:  

 

Аналогии права 

 

 

Аналогии закона 

– это определение прав и обязанностей сторон 

гражданско-правового отношения на основе не 

конкретных правовых норм, а общих начал (ос-

новные принципы гражданского права) и смысла 

(отраслевые особенности) гражданского законо-

дательства, а также требований добросовестно-

сти, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) 

Применения аналогии закона: 
– существование пробела в законо-

дательстве; 

– наличие законодательного регули-

рования сходных отношений; 

– применение аналогичного закона к 

регулируемым отношениям не долж-

но противоречить их существу 

Применения аналогии права: 
– при наличии пробела в законе, 

невосполнимого с помощью аналогии 

закона; 

– при соблюдении названных выше 

критериев и только при применении 

федерального закона 

УСЛОВИЯ 

– это применение к соответствующим 

гражданским правоотношениям, не уре-

гулированным нормами права или не 

восполняемым условиями договора, 

норм гражданского право, регулирующих 

сходные гражданско-правовые отноше-

ния (п. 1 ст. 6 ГК РФ) 
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1.26. 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-

ния обязательственного права: 

понятие, содержание и испол-

нение 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 

виды личных неимущественных 

прав, а также вопросы их осу-

ществления и защиты 



31 

1.27. 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, одно-

сторонним сделкам 

Раздел IX. Обязательства по выполнению  

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 интеллекту-

альной деятельности  

освещает договорные обязательства, возникающие 

при создании научно-технической продукции, 

проведении НИОКР, договоры об использовании 

объектов патентного и авторского права, ноу-хау 
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ТТееммаа  22  

ППоонняяттииее  ии  ввииддыы  ггрраажжддааннссккиихх  

ппррааввооооттнноошшеенниийй..  

ССууббъъееккттыы  ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа  



33 

2.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

 

Гражданское правоотношение – это отношение, существующее в форме 

юридической связи равных, имущественно и организационно обособленных 

субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражаю-

щейся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных воз-

можностью применения к их нарушителям государственно-принудительных 

мер имущественного характера. 

2) равенство участников общественных отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регули-

рования, заложено в данных отношениях, внутренне 

присуще им. Гражданское право всеми средствами и 

способами, имеющимися в его арсенале, юридически 

обеспечивает это равенство 

1) субъекты гражданских правоотношений обособлены 

друг от друга как в имущественном, так и в организа-

ционном плане, в силу чего они самостоятельны, не-

зависимы друг от друга, соотносится друг с другом 

как равные 

3) самостоятельность общественных отношений, под-

падающих под гражданско-правовое регулирование, 

диспозитивность указанного регулирования обуслов-

ливают то обстоятельство, что основными юридиче-

скими фактами, порождающими, изменяющими и пре-

кращающими гражданские правоотношения, являются 

акты свободного волеизъявления субъектов – сделки  

4) в качестве юридических гарантий реализации граж-

данских правоотношений применяются присущие толь-

ко гражданскому праву меры защиты субъективных 

гражданских прав и меры ответственности за неиспол-

нение обязанностей, обладающие главным образом 

имущественным характером 

Характерные черты гражданских правоотношений 
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2.2. ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

срочные 

бессрочные 

абсолютные 

относительные 

вещные 

обязательственные 

– в зависимости от наличия или отсутствия экономического 

содержания гражданские правоотношения делятся на: 

– в зависимости от степени определенности субъектного со-

става гражданские правоотношения делятся на: 

– в зависимости от возможности носителя права осуществ-

лять свои права лично либо с помощью обязанных лиц граж-

данские правоотношения делятся на: 

– в зависимости от того, как распределяются права и обязан-

ности сторон, гражданские правоотношения делятся на: 

– в зависимости от наличия или отсутствия ограничения в 

сроках гражданские правоотношения делятся на: 

имущественные 

личные неимущественные 

сложные 

простые 
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2.3. СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

3) Содержание правоот-

ношения – это совокуп-

ность прав и обязанностей 

участников 

2) Объекты гражданских 

прав – это то, из-за чего 

возникают правоотноше-

ния; по поводу чего субъ-

екты вступают во взаимо-

отношения 

1) Субъекты граждан-

ского права – это участ-

ники гражданских право-

отношений 

Структура (элементы) гражданского правоотношения 

Юридические обязанности – 

это мера юридически необхо-

димого поведения, установ-

ленная для удовлетворения 

интересов управомоченного 

лица 

 

Субъективные права – это 

мера юридически возможного 

поведения, позволяющая субъ-

ектам удовлетворять его соб-

ственные интересы 
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2.4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ 

 ВОЗНИКНОВЕНИЯ 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 соответ-

ствии с нормами права влекут наступление определенных юридических последствий – 

возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 
 

 

1) действия (бездействие) – жизненные об-

стоятельства, совершаемые по воле субъек-

тов (юридических и физических лиц) 

2) события – обстоятельства, которые воз-

никают, развиваются и прекращаются неза-

висимо от воли субъекта (субъектов), в от-

ношении которого (которых) могут возник-

нуть определенные правовые последствия 
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2.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ КАК ОСНОВАНИЙ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 

В зависимости от того, соответствуют действия (бездействие) требованиям законодательства или 

нарушают его, юридические факты подразделяются на: 
 

Правомерные действия 
Неправомерные действия 

Примерами неправомерных 

действий являются: 

– причинение вреда жизни или 

здоровью гражданина; 

– неисполнение обязательства; 

– совершение сделки, заведомо 

противной основам правопо-

рядка 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 

органов местного са-

моуправления, порож-

дающие гражданские 

права и обязанности 

Судебные 

решения 
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2.6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (ст. 8 ГК РФ) 

 

 
 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые 

хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

К ним относятся: 

договора и иные сделки, 

не противоречащие закону 

акты государственных органов и органов 

местного самоуправления, которые преду-

смотрены законом в качестве основания воз-

никновения гражданских прав и обязанностей 

судебные решения, установившие 

гражданские права и обязанности 

приобретение имущества по основаниям,  

допускаемым законом 

создание произведений науки, литературы,  

искусства, изобретений и иных результатов  

интеллектуальной деятельности 

причинения вреда другому лицу 

неосновательное обогащение 

иные действия граждан и юридических лиц 

события, с которыми закон или иной правовой 

акт связывает наступление гражданско-

правовых последствий 

решения собраний в случаях, 

предусмотренных законом 
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2.7. ВИДЫ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (гл. 3–5 ГК РФ) 

 

К субъектам гражданского  

права относятся: 

физические лица 

юридические лица 

Российская Федерация 

субъекты Российской Федерации 

иностранные государства и иные ино-

странные публичные образования 

международные организации 

граждане Российской Федерации 

иностранные граждане 

лица без гражданства 

(апатриды) 

лица с двойным гражданством 

(бипатриды) 
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2.8. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Значение 

гражданской 

правосубъ-

ектности 

проявляется 

в следующем: 

Гражданская правосубъект-

ность – это   социально-

юридическая способность лица, 

состоящая в государственном 

признании за ним в соответствии 

с потребностями общественного 

развития возможности участия в 

гражданских правоотношениях в 

роли носителя гражданских прав 

и обязанностей 

 
– во-первых, она юридически фикси-

рует границы правовых способностей 

(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 матери-

альных и духовных потребностей лично-

сти 

– в-четвертых, наличие граждан-

ской правосубъектности есть обяза-

тельное условие признания лица 

субъектом гражданского права, уча-

стия его в гражданских правоотно-

шениях, приобретения субъектив-

ных гражданских прав и обязанно-

стей 
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2.9. СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

 

 

Гражданская правосубъектность включает: 

Гражданская дееспособность –  

это способность лица своими действиями 

приобретать для себя гражданские права и со-

здавать гражданские обязанности 

Гражданская правоспособность –  

это общая способность лица иметь 

гражданские права и обязанности 

Гражданская дееспособность включает: 

– способность совершать правомерные 

действия, направленные на установление 

гражданских прав и обязанностей 

– способность лица оставлять завещание и 

быть наследником 

– способность лица нести ответственность 

за совершенное гражданское правонаруше-

ние (деликтоспособность) 

– способность лица своими действиями со-

здавать для других субъектов права и обя-

занности и его способности принимать на 

себя права и обязанности, возникающие в 

результате действий других лиц 
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2.10. ОБЪЕКТЫ 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) иное имущество, в том числе имуще-

ственные права (включая безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, цифро-

вые права) 

 

3) охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интел-

лектуальная собственность) 

2) результаты работ и оказание услуг 

4) нематериальные блага (жизнь, здоро-

вье, честь, достоинство личности, деловая 

репутация) 
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ТТееммаа  33  

ГГрраажжддааннее  ккаакк  ссууббъъееккттыы    

ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа    

((ффииззииччеессккииее  ллииццаа))  
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3.1. ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) КАК УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ (ст. 19, 20 ГК РФ) 

 

 

Имя 

Гражданство 

Возраст 

Семейное  

положение 

Пол 

Состояние  

здоровья 

Признаки индивидуализации 

физического лица:  

основное средство индивидуализации гражданина как участника гражданских 

правоотношений (ст. 19 ГК РФ) 

устойчивая правовая связь человека с государством, для которой характерно наличие у них взаимных 

прав, обязанностей и ответственности (Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации») 

имеет определяющее значение при определении дееспособности физического 
лица, при определении круга наследников, а также лиц, имеющих право на воз-
мещение вреда, причиненного здоровью (ст. 21, 26, 28 ГК РФ) 

имеет значение в жилищных правоотношениях, в наследственном праве 

(Федеральный закон «Об актах гражданского состояния) 

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 

здоровья), а также при определении права на возмещение вреда (ст. 29 ГК РФ) 

имеет значение при совершении гражданско-правовых сделок, привлечении 

гражданина к гражданско-правовой ответственности и др. (ст. 20 ГК РФ) 

Место  

жительства 
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3.2. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 17 ГК РФ) 

 

 
Правоспособность гражданина – способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Признаки 

Равенство Неотчуждаемость Невозможность огра-

ничения иначе, чем в 

случаях и порядке, 

установленных законом 

Возникновение 

правоспособности 

Прекращение пра-

воспособности 

Возникает в момент рождения гражданина 

Прекращается смертью гражданина 

совокупность прав и обязанностей, которые гражданин 

может иметь в соответствии с законом 
Содержание 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН (ст. 18 ГК РФ) 

 

 

Гражданская правоспособность – принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него 

право, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые за-

коном гражданские права и обязанности. Содержание гражданской правоспособности составляют не 

сами права, а возможность их иметь 

Гражданская правоспособность возникает в момент 

рождения гражданина и прекращается его смертью 

Граждане могут обладать следующими имущественными и 

личными неимущественными правами:  
 

– наследовать и завещать имущество 

– создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими 

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 

– иметь иные имущественные и личные неимуще-

ственные права 
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3.4. ГРАЖДАНСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 21, 26 ГК РФ) 

 

 

Составные части гражданской дееспособности: 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

Гражданская дееспособность включает: 

Сделкоспособность – способность своими дей-

ствиями совершать гражданско-правовые сделки 

и иные юридические действия 

Деликтоспособность – способность нести от-

ветственность за неправомерные действия 

а) способность своими дей-

ствиями приобретать граждан-

ские 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 пра-

вонарушения 

Разновидности дееспособности: 

Дееспособность несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет 

Дееспособность малолетних в воз-

расте от 6 до 14 лет 

Полная  

дееспособность 
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3.5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА (ст. 23 ГК РФ) 

 

 

Гражданин вправе осуществлять предпринимательскую деятельность самостоятельно, на свой риск, 

в целях систематического получения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг 

УСЛОВИЯ 

гражданин должен быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, если иное не преду-

смотрено ГК РФ 

– достижение 18 лет 

(ранее – с согласия за-

конных представите-

лей) 

– граждане вправе заниматься производствен-

ной или иной хозяйственной деятельностью в 

области сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основе соглашения о со-

здании крестьянского (фермерского) хозяйства 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, без регистрации как индивидуальный предприниматель, не вправе ссылаться в от-

ношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. 

Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности 

– статус предприни-

мателя возникает с 

момента государ-

ственной регистрации 
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3.6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНА (ст. 24 ГК РФ) 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ГРАЖДАНИНА (ст. 25 ГК РФ) 

 

 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается в ст. 446 ГПК РФ 

требования кредиторов не ис-

полнены в течение трех месяцев 

с даты, когда они должны быть 

исполнены 

требования к гражданину со-

ставляют не менее чем 500 

тыс. руб. 

Условия для признания 

гражданина банкротом 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание 

Несостоятельность (банкротство) гражданина 
Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть при-

знан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда 
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3.7. ПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА (ст. 21 ГК РФ) 

 

 

Полная дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допус-

каемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязан-

ности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. Полная гражданская дееспособ-

ность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста 

Изъятия из указанного правила: 

– во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения 

в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособ-

ность в полном объеме со времени вступления в брак 

(п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение 

равноправия супругов и содействует охране родитель-

ских прав и других прав лиц, вступающих в брак до 

достижения 18 лет 

– во-вторых, несовершеннолетний, может быть объяв-

лен ЭМАНСИПИРОВАННЫМ, т.е. полностью дееспо-

собным, если он (ст. 27 ГК РФ): 

достиг16 лет работает по трудовому 

договору 

или с согласия родителей, 

усыновителей или попечите-

лей занимается предпринима-

тельской деятельностью 

ПОРЯДОК 

по решению органов опеки и попечительства – при согласии родите-

лей (или других законных представителей)  

решению суда – при отсутствии согласия родителей (или других 

законных представителей) 
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3.8. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ (ст. 26 ГК РФ) 

 

г) совершать 

мелкие бытовые 

сделки и иные 

сделки, разре-

шенные мало-

летним 

д) по до-

стижении 16 

лет быть 

членами ко-

оперативов 

в) в соответствии с 

законом вносить 

вклады в кредитные 

организации и рас-

поряжаться ими 

б) осуществлять права автора 

произведения науки, литерату-

ры или искусства, изобретения 

или иного охраняемого зако-

ном результата своей интел-

лектуальной деятельности 

а) распоряжаться 

своими заработ-

ком, стипендией 

и иными дохо-

дами 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного 

согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей и попечителя 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоя-

тельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную 

ответственность по совершенным сделкам и за причиненный ими вред. 

При недостаточности средств у несовершеннолетних субсидиарную 

ответственность несут их родители (законные представители) 
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3.9. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ (МАЛОЛЕТНИХ) 

(ст. 28 ГК РФ) 

 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе  

самостоятельно совершать: 
: 

3) сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными 

законным представителем или с 

согласия последнего третьим ли-

цом для определенной цели или 

для свободного распоряжения 

 

1) мелкие бытовые сдел-

ки 

2) сделки, направленные на без-

возмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального 

удостоверения либо государ-

ственной регистрации 

Все сделки за исключением нижеуказанных от имени малолетних совер-

шают их законные представители – родители, усыновители и опекуны 

Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего и за 

причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, 

если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине 
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3.10. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ (ст. 29 ГК РФ) 

 

 

Признание недееспособным заключается в том, что гражданин судом лишается способности своими действиями 

приобретать такие гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже 

мог приобретать и создавать 

Условия признания недееспособным: 

Последствия для гражданина 

наличие психического расстройства не может руководить своими действиями 

ему устанавливается опека 

и назначается опекун 

от имени гражданина, при-

знанного недееспособным, все 

сделки совершает его опекун 

с учетом мнения недееспособного 

гражданина 

не может понимать значения своих 

действий 

 

при невозможности установления 

мнения недееспособного – с учетом 

информации о его предпочтениях, по-

лученной от родителей такого граж-

данина, его прежних опекунов, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину 

услуги и добросовестно исполнявших 

свои обязанности 
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3.11. ОГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 30 ГК РФ) 
 

 

Ограничение дееспособности заключается в том, что гражданин судом лишается способности своими действиями 

приобретать такие гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже 

мог приобретать и создавать 

Основания для ограничения дееспособности: 

 

 

 

 

Если это ставит семью в тяжелое материальное 

положение 

1) ограничение дееспособности предусмотре-

но только для лиц, имеющих пристрастие к 

азартным играм, злоупотребляющих спирт-

ными напитками либо наркотическими сред-

ствами 

2) вследствие психического расстройства, если 

гражданин может понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помо-

щи других лиц 

Последствия для гражданина 

ему уста-

навливает-

ся попечи-

тельство и 

назначает-

ся попечи-

тель 

он вправе само-

стоятельно со-

вершать мелкие 

бытовые сделки. 

Совершать дру-

гие сделки он 

может лишь с со-

гласия попечите-

ля 

он самостоя-

тельно несет 

имуществен-

ную ответ-

ственность по 

совершенным 

им сделкам и 

за причинен-

ный им вред 

Последствия для гражданина 

ему назна-

чается по-

печитель 

он вправе самостоя-

тельно совершать 

мелкие бытовые сдел-

ки и иные сделки, раз-

решенные малолет-

ним. 

Совершать другие 

сделки он может лишь 

с согласия попечителя 

он самостоя-

тельно несет 

имуществен-

ную ответ-

ственность по 

совершенным 

им сделкам и 

за причинен-

ный им вред 

распоряжаться 

своими заработ-

ком, стипендией и 

иными доходами 
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3.12. РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

(ст. 47 ГК РФ; Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния») 
 

 

 

Государственной 

регистрации подлежат: 

В целях документального оформления признаков индивидуализации физических лиц за-

коном предусмотрена государственная регистрация актов гражданского состояния. Реги-

страция 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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3.13. ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ (ст. 31, 32, 41 ГК РФ;  

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве») 

 

 

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 
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3.14. ОПЕКА КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ГРАЖДАН (ст. 32 ГК РФ) 

 

Опека – это форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет несовершеннолетних граждан) 

и признанных судом недееспособными граждан (ст. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве») 

Основания 

 установления: 

Стороны: 

– решение органа 

опеки и попечитель-

ства (ст. 12 Закона) 

– заявление родите-

лей несовершенно-

летнего или его само-

го (ст. 13 Закона) 

– договор 

(ст. 14 Закона) 

ОПЕКУН 

– является законным представителем 

подопечного; 

– совершает от имени подопечного и 

в их интересах все юридически зна-

чимые действия; 

– совершеннолетний дееспособный 

гражданин, не лишенный родитель-

ских прав и не имеющий судимости 

за умышленное преступление про-

тив жизни или здоровья граждан 

 лицо, осуществившее самовольную 

постройку, не приобретает на нее 

право собственности. Оно не вправе 

распоряжаться постройкой - прода-

вать, дарить, сдавать в аренду, со-

вершать другие сделки 

ПОДОПЕЧНЫЙ 

Гражданин, в отношении которого 

установлена опека: 

– не достигший возраста 14 лет, в 

том числе оставшийся без попече-

ния родителей; 

– признанный судом недееспособ-

ным 

Основания прекращения: 

– смерть опекуна либо подопечного 

– истечение срока действия акта о 

назначении опекуна 

– при освобождении либо отстранении 

опекуна от исполнения своих обязанно-

стей (ст. 29 Закона) 

– по достижении малолетним подопеч-

ным 14 лет (ст. 40 ГК РФ) 

– вынесение судом решения о призна-

нии подопечного дееспособным или 

отмена ограничений его дееспособности 
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3.15. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ГРАЖДАН  (ст. 33 ГК РФ) 

 

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограни-

ченных судом в дееспособности (ст. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве») 

Основания 

 установления: 
Стороны: 

– решение органа опеки и 

попечительства (ст. 12 За-

кона) 

– заявление родителей 

несовершеннолетнего или 

его самого (ст. 13 Закона) 

– договор (ст. 14 Закона) 

ПОПЕЧИТЕЛЬ 

– является законным представителем 

подопечного; 

– совершает от имени подопечного и в 

его интересах все юридически значи-

мые действия; 

– это совершеннолетний дееспособный 

гражданин, не лишенный родительских 

прав и не имеющий судимости за 

умышленное преступление против жиз-

ни или здоровья граждан 

ПОДОПЕЧНЫЙ 
Гражданин, в отношении которого уста-

новлено попечительство: 

– несовершеннолетний в возрасте от 14 

до 18 лет; 

– признанный судом ограниченно дее-

способным; 

– совершеннолетний дееспособный в 

случае собственной нуждаемости и по-

мощи по состоянию здоровья (патронаж 

– ст. 41 ГК РФ) 

Основания прекращения: 

– смерть попечителя либо подопечного 

– истечение срока действия акта о 

назначении попечительства 

– при освобождении либо отстранении 

попечителя от исполнения своих обя-

занностей (ст. 29 Закона) 

– по достижении несовершеннолетним 

подопечным 18 лет, а также при вступ-

лении его в брак или при его эмансипа-

ции (ст. 40 ГК РФ) 

– вынесение судом решения об отмене 

ограничений дееспособности – заявление совершенно-

летнего гражданина в слу-

чае его нуждаемости в по-

мощи и уходе 

 

ПАТРОНАЖ (ст. 41 ГК РФ) 

– достижение несовершен-

нолетним возраста 14 лет, 

если над ним была уста-

новлена опека (ст. 40 ГК 

РФ) 

– прекращение действия договора пору-

чения или доверительного управления 

при патронаже 
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3.16. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ И ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ 

(ст. 42–46 ГК РФ) 
 

 

Гражданин по заявлению заинтересованных 

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 полу-

чения последних сведений об отсутствующем 

началом исчисления срока для признания 

безвестного отсутствия считается первое чис-

ло месяца, следующего за тем, в котором бы-

ли получены последние сведения об отсут-

ствующем, а при невозможности установить 

этот месяц – 1 января следующего года 

умершим, 
если в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без ве-

сти при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-

щих основание предполагать его гибель от определенного 

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 и указать мо-

мент его предполагаемой гибели 
. 
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3.17. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ И ЕГО ЯВКИ 

(ст. 43, 44 ГК РФ) 

 

 

Последствия решения суда о признании граж-

данина безвестно отсутствующим: 

1) Имущество, принадлежащее такому гражданину, 

может быть передано в доверительное управление 

2) Прекращается действие доверенности, выдан-

ной на имя такого гражданина, а также выданной 

им самим 

4) Супруг такого гражданина имеет право на 

расторжение брака в органе ЗАГС в упро-

щенном порядке 

3) У нетрудоспособных членов семьи такого 

гражданина, состоящих на его иждивении, 

возникает право на пенсию по случаю потери 

кормильца 
 

3) Из его имущества выдается содержание граж-

данам, которых безвестно отсутствующий обязан 

содержать, и погашается задолженность по дру-

гим обязательствам 

Последствия явки гражданина 

Суд отменяет решение o 

признании такого граж-

данина безвестно отсут-

ствующим 

Отменяется доверитель-

ное управление имуще-

ством такого гражданина 
 

Явившийся гражданин вправе требовать: 

– возврата принадлежавшего ему сохра-

нившегося имущества; 

– денежной компенсации утраченного 

имущества 
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3.18. ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ И ЕГО ЯВКИ (ст. 45, 46 ГК РФ) 

 

 

Последствия решения суда об объявлении 

гражданина умершим: 

1) Имущество, принадлежащее такому граждани-

ну, передается по наследству 

 

2) Прекращается действие доверенности, выдан-

ной на имя такого гражданина, а также выданной 

им самим 

4) Супруг такого гражданина имеет право на 

регистрацию прекращения брака в органе ЗАГС 

3) У нетрудоспособных членов семьи такого 

гражданина, состоящих на его иждивении, воз-

никает право на пенсию по случаю потери кор-

мильца  
 

Последствия явки гражданина 

Суд отменяет решение 

oб объявлении такого 

гражданина умершим 

Нотариус аннулирует вы-

данные наследникам тако-

го гражданина свидетель-

ства o праве на наследство 

Явившийся гражданин вправе требовать: 

– возврата принадлежавшего ему сохра-

нившегося имущества, перешедшего к дру-

гим лицам по безвозмездным сделкам; 

– возврата имущества, перешедшего к 

другим лицам по возмездным сделкам, или 

его стоимости, если будет доказано, что 

данные лица знали, что объявленный умер-

шим жив 
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ТТееммаа  44  

ЮЮррииддииччеессккииее  ллииццаа  
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4.1. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 48, 49 ГК РФ) 
 

 

Содержание  

правоспособности  

юридического лица: 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

Юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответству-

ющие целям деятельности, преду-

смотренным в его учредительном 

документе, и нести связанные с 

этой деятельностью обязанности 

Коммерческие организации, за исключением унитарных 

предприятий и иных видов организаций, предусмотрен-

ных законом, могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществле-

ния любых видов деятельности, не запрещенных законом 

Правоспособность юридического лица возникает 

с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании 

и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о его прекращении 

Юридическое лицо может быть 

ограничено в правах лишь в слу-

чаях и в порядке, предусмотрен-

ных законом. Решение об ограни-

чении прав может быть оспорено 

юридическим лицом в суде 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо 

может заниматься отдельными видами деятельности 

только на основании специального разрешения (лицен-

зии), членства в саморегулируемой организации или вы-

данного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ 
 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для за-

нятия которой необходимо получение лицензии, членство в 

саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному 

виду работ, возникает с момента получения такой лицензии 

или в указанный в ней срок либо с момента вступления юри-

дического лица в саморегулируемую организацию или выдачи 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ 

 

К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании специальных федеральных законов, положения 

ГК РФ о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено этим специальным законом 
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4.2. ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 48, 49, 54, 56 ГК РФ) 

 

 

 

Признаки юриди-

ческого лица: 

Организационное  

единство 

Имущественная  

обособленность 

Самостоятельная  

имущественная  

ответственность 

 

Наименование 

– обеспечивает действия коллектива лиц как единого целого, формирование 

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

– имущество юридического лица обособлено от имущества его членов, учреди-

телей 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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4.3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (гл. 4 ГК РФ) 

Виды руководящих органов юридических лиц: 

Общее собрание  

членов 

Исполнительный 

орган 

Ревизионная  

комиссия 

Наблюдательный  

или иной совет 

– высший орган юри-

дического лица, решает 

все главные вопросы: 

выбирает директоров, 

ревизоров, утверждает 

баланс, проект распре-

деления прибыли, 

утверждает и вносит 

изменения в устав и т.п. 

 – выступает в обороте от име-

ни юридического лица, реаль-

но осуществляет руководство 

юридическим лицом 

– контрольный орган, 

проверяет бухгалтер-

ские документы, кни-

ги юридического ли-

ца, бюджет, финан-

совый отчет правле-

ния 

– это коллегиальный 

орган управления, кон-

тролирующий деятель-

ность исполнительных 

органов. Сочетает в се-

бе некоторые функции 

общего собрания, прав-

ления, контрольного 

органа 

Юридическое лицо может управляться единолично, одним лицом (публичное учреждение, унитарное предприя-

тие и др.); всеми членами (полное товарищество) или указанными выше органами (АО, ООО, производственный 

кооператив и др.). 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы другому хозяйственному об-

ществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) 

Единоличный 
– генеральный 

директор; 

– председатель; 

– несколько лиц, 

действующих 

совместно или 

независимо друг 

от друга 

Коллегиальный 

– правление; 

– дирекция 
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4.4. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 

Способы  

создания  

юридических 

лиц: 

Распорядительный: 
  

юридическое лицо создается на основе распоряже-

ния (решения) собственника имущества или упол-

номоченного им органа  

Разрешительный: 
 инициатива создания исходит от будущих участ-

ников (учредителей) юридического лица. Компе-

тентный государственный орган или другое юри-

дическое лицо проверяет законность образования 

данного юридического лица и дает на то соответ-

ствующее разрешение 

Явочно-нормативный: 
 не требуется ни распоряжения, ни специального 

разрешения. Такое разрешение в общей форме со-

держится в норме закона. Требуются лишь инициа-

тива учредителей, их явка. Компетентный государ-

ственный орган проверяет соблюдение порядка об-

разования и соответствия характера и целей созда-

ваемого юридического лица общим требованиям, 

предъявляемым законодательством к этой органи-

зационно-правовой форме, создаваемой данным 

способом 

Образование юридического лица путем  

реорганизации: 

– слияние нескольких юридических лиц в одно; 

– присоединение одного или нескольких юридических 

лиц к другому; 

– разделение юридического лица на несколько само-

стоятельных организаций; 

– выделение из состава юридического лица одного 

или нескольких новых юридических лиц; 

– преобразование юридического лица из одной орга-

низационно-правовой формы в другую 

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

уполномоченного федерального органа исполнительной власти посредством внесения в государственный реестр 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц 
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4.5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

1) Принятие решения учре-

дителями o создании юриди-

ческого лица (ст. 50.1 ГК РФ) 

2) Получение разрешения 

(согласия) на создание ЮЛ 

(при необходимости) (ст. 49 

ГК РФ) 

3) Подготовка учредительно-

го документа юридического 

лица (ст. 52 ГК РФ) 

4) Создание органов управ-

ления юридического лица 

(ст. 53 ГК РФ) 

5) Формирование обособ-

ленного имущества юриди-

ческого лица 

6) Подача документов для 

государственной регистра-

ции в регистрирующий орган  
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4.6. СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ст. 61 ГК РФ) 

 

Основные спосо-

бы 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, вы-

деления, слияния, присо-

единения, поглощения, 

преобразования юридиче-

ского лица 

Последовательность: подача заявления в регистра-

ционный орган; создание ликвидационной комис-

сии; публикация объявления в печати; составление 

промежуточного ликвидационного баланса; расче-

ты с кредиторами; составление ликвидационного 

баланса; внесение записи в государственный ре-

естр о прекращении юридического лица 

Прекращение 

недействующего 

юридического ли-

ца (ст. 64.2 ГК РФ) 
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4.7. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ЛИКВИДИРУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 (ст. 64 ГК РФ) 

 

ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ВО ВТОРУЮ 
ОЧЕРЕДЬ 

В ТРЕТЬЮ 
 ОЧЕРЕДЬ 

В ЧЕТВЕРТУЮ 
 ОЧЕРЕДЬ 

требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причине-

ние вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компен-

сации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строитель-

ства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения 

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ 

расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-

вому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности 

расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 

расчеты с другими кредиторами 

Общее правило 

При ликвидации юридических лиц, после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликви-

дации, требования его кредиторов удовлетворяются в порядке очередности 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАВИЛА 

1. При ликвидации банков, в первую очередь требования граждан – вкладчиков и владельцев счета, не связанных с осу-

ществлением гражданином предпринимательской деятельности; 

2. Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том 

числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после 

удовлетворения требований кредиторов первой–четвертой очереди; 

3. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удо-

влетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами 
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4.8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ (гл. 4 ГК РФ) 

 

3) муниципальные юри-

дические лица, основан-

ные на праве муниципаль-

ной собственности 

2) государственные юри-

дические лица, основан-

ные на праве государ-

ственной собственности 

1) частные юридические 

лица, основанные на праве 

частной собственности 

граждан и организаций 

По форме собственности различают следующие разновидности юридических лиц: 

– государственные автономные 

учреждения 

– муниципальные автономные 

учреждения 

 

– хозяйственные партнерства 

– крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

– производственные и потре-

бительские кооперативы 

– общественные организации, 

ассоциации (союзы) 

– товарищества собственников 

недвижимости 

– хозяйственные товарищества 

и общества 

– частные учреждения 
 

– государственные унитарные 

предприятия 
 

– государственные бюджетные 

учреждения 
 

– государственные казенные 

предприятия 
 

– государственные казенные 

учреждения 
 

– муниципальные унитарные 

предприятия 
 

– муниципальные казенные 

предприятия 
 

– муниципальные бюджетные 

учреждения 
 

– муниципальные казенные 

учреждения 

 



71 

4.9. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФОРМЕ ПРАВА ИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

НА ИМУЩЕСТВО (ст. 48, 65.1 ГК РФ) 

 

По форме прав 

учредителей и 

участников на 

имущество, юри-

дические лица 

подразделяются на: 

1) юридические лица, на имущество ко-

торых их учредители имеют вещные 

права: 

2) юридические лица, в отношении иму-

щества которых их участники имеют 

корпоративные права: 

 

в) учре-

ждения 

а) госу-

дарствен-

ные уни-

тарные 

предприя-

тия 

б) муни-

ципальные 

унитарные 

предприя-

тия 

б) крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

а) хозяйственные 

товарищества и 

общества 

 

д) общественные 

организации 

г) производственные 

и потребительские 

кооперативы 
 

 

в) хозяйственные 

партнерства 

л) общины коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации 
 

к) казачьи общества, вне-

сенные в государственный 

реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации 
 

и) товарищества 

собственников 

недвижимости 

 

з) нотариальные 

палаты 

 

ж) ассоциации 

(союзы) 

 

е) общественные 

движения 
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4.10. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО СООТНОШЕНИЮ ПРАВ ИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  

И УЧАСТНИКОВ (ст. 65.1 ГК РФ) 

 

 

 

По соотношению прав 

их учредителей и 

участников юридиче-

ские лица подразделя-

ются на: 

1) юридические лица, учредители  

(участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их 

высший орган в виде общего собрания его 

участников (съезда, конференции и др.), 

являются корпоративными юридиче-

скими лицами (корпорациями) 

К
 к

о
р

п
о
р

а
ц

и
я

м
 о

т
н

о
ся

т
ся

: 
2) юридические лица, учредители  

которых не становятся их участниками 

и не приобретают в них прав членства, 

являются унитарными юридическими 

лицами 
  

К
 у

н
и

т
а
р

н
ы

м
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
и

м
  

л
и

ц
а
м

 о
т
н

о
ся

т
ся

: 

а) хозяйствен-

ные товарище-

ства и общества 

д) общественные 

организации 

в) хозяйствен-

ные партнерства 

г) производ-

ственные и по-

требительские 

кооперативы 

б) крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

е) обществен-

ные движения 

и) товарищества 

собственников 

недвижимости  

з) нотариальные 

палаты 

л) общины корен-

ных малочисленных 

народов России 

1) государ-

ственные уни-

тарные пред-

приятия  

2) муниципаль-

ные унитарные 

предприятия  

3) фонды  

5) автономные 

некоммерческие 

учреждения   

4) учреждения  

6) религиозные 

организации   

8) публично-

правовые ком-

пании   

ж) ассоциации 

(союзы) 

к) казачьи 

общества 

7) государствен-

ные корпорации 
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4.11. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЦЕЛИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ст. 50 ГК РФ)  

 

 

По цели осуществляемой деятельности 

юридические лица подразделяются на 

две большие группы: 

1) коммерческие юридические лица, 

преследующие извлечение прибыли в ка-

честве основной цели деятельности 

2) некоммерческие юридические лица, 

не имеющие извлечение прибыли в каче-

стве такой цели и не разделяющие полу-

ченную прибыль между участниками 

а) хозяйственные 

товарищества и 

общества 

б) крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

в) хозяйственные 

партнерства 

г) производствен-

ный кооператив 
 

д) государствен-

ные унитарные 

предприятия 

д) муниципальные 

унитарные пред-

приятия 

3) ассоциации 

(союзы) 

1) потребитель-

ские кооперативы 

2) общественные ор-

ганизации (движения) 

4) товарищества 

собственников 

недвижимости 

5) казачьи 

общества 

6) общины коренных 

малочисленных народов 

России 

7) фонды 8) учреждения 
9) автономные неком-

мерческие организации 

10) религиозные 

организации 

11) публично-

правовые компании 

12) адвокатские 

палаты 

13) адвокатские 

образования 

14) государствен-

ные корпорации 

15) нотариальные 

палаты 
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4.12. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА (ст. 66, 69, 82, 87, 96 ГК РФ) 

 

Хозяйственные товарищества и общества – корпоративные коммерческие ор-

ганизации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом 

К хозяйственным товариществам и обществам относятся:  

– полное товарищество – это товарищество, участ-

ники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени то-

варищества и несут ответственность по его обяза-

тельствам принадлежащим им имуществом 

– товарищество на вере (коммандитное товари-

щество) – это товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими от имени това-

рищества предпринимательскую деятельность и 

отвечающими по обязательствам товарищества 

своим имуществом (полными товарищами), имеет-

ся один или несколько участников – вкладчиков 

(коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пре-

делах сумм внесенных ими вкладов и не прини-

мают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности 

– общество с ограниченной ответственностью – 

учрежденное одним или несколькими лицами обще-

ство, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники ООО не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов  

– акционерное общество – общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число 

акций; участники акционерного общества (акцио-

неры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью обще-

ства, в пределах стоимости принадлежащих им ак-

ций 
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4.13. КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

(ст. 86.1 ГК РФ; ст. 2 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах») 

 

 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство 

 

Хозяйственное партнерство 

– это добровольное объедине-

ние граждан на основе членства для 

совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в 

области сельского хозяйства, осно-

ванной на их личном участии и объ-

единении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имуще-

ственных вкладов 

– это созданная двумя или более 

лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой 

принимают участие участники парт-

нерства, а также иные лица в преде-

лах и в объеме, которые предусмот-

рены соглашением об управлении 

партнерством 
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4.14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ И УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ст. 106.1, 113 ГК РФ) 

 

Производственный  

кооператив (артель) 

Государственное или  

муниципальное унитарное  

предприятие  

– добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяй-

ственной деятельности (производство, 

переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продук-

ции, выполнение работ, торговля, бы-

товое обслуживание, оказание других 

услуг), основанной на их личном тру-

довом и ином участии и объединении 

его членами (участниками) имуще-

ственных паевых взносов 

– коммерческая организация, не наде-

ленная правом собственности на за-

крепленное за ней собственником иму-

щество. Имущество унитарного пред-

приятия является неделимым и не мо-

жет быть распределено по вкладам (до-

лям, паям), в том числе между работни-

ками предприятия. 

На базе государственного или му-

ниципального имущества может быть 

создано унитарное казенное предприя-

тие (казенное предприятие) 
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4.15. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ст. 50 ГК РФ) 

 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в следующих организационно-правовых формах: 

1) потребительские кооперативы: 

 – жилищные, жилищно-

строительные и гаражные 

кооперативы 

– общества взаимного страхо-

вания 

– кредитные кооперативы – фонды проката 

– сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 

2) общественные организации: 

– политические партии – профсоюзные организации 

– общественные движения – органы общественной са-

модеятельности 

– территориальные общественные самоуправления 

 

3) ассоциации (союзы): 

 – некоммерческие партнер-

ства 

– саморегулируемые органи-

зации 

– объединения работодате-

лей 

– объединения профсоюзов, 

кооперативов и общественных 

организаций 

– торгово-промышленные палаты 

 

 

4) товарище-

ства собствен-

ников недви-

жимости 

5) казачьи об-

щества, вне-

сенные в реестр 

6) общины ко-

ренных мало-

численных 

народов 

7) фонды (об-

щественные и 

благотвори-

тельные) 

8) учреждения: 

– государствен-

ные; 

– муниципаль-

ные; 

– частные (в 

том числе об-

щественные) 

9) автономные 

некоммерче-

ские организа-

ции 

10) религиоз-

ные организа-

ции 

11) публично-

правовые ком-

пании 

12) адвокатские 

палаты 

13) адвокатские 

образования 

15) нотариаль-

ные палаты 

14) государ-

ственные кор-

порации 



78 

4.16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИ-

ЖЕНИЕ. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ст. 123.2, 123.4, 123.7-1, 123.12 ГК РФ) 

 

Основными видами  

некоммерческих корпоративных 

организаций являются: 

Товарищество собственников недвижимости – это 

добровольное объединение собственников недвижи-

мого имущества (помещений в здании, в том числе в 

многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, 

жилых домов, садовых домов, садовых или огород-

ных земельных участков и т.п.), созданное ими для 

совместного владения, пользования и в установлен-

ных законом пределах распоряжения имуществом 

(вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для 

достижения иных целей, предусмотренных законами 

Общественное движение – это состоящее из 

участников общественное объединение, преследу-

ющее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели, поддерживаемые участни-

ками общественного движения 

 
Потребительский кооператив – это добровольное 

объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства с целью удовлетворения материальных и 

иных потребностей участников, осуществляемое 

путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов 

Общественная организация – это добровольное 

объединение граждан, объединившихся в установ-

ленном законом порядке на основе общности их ин-

тересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и 

защиты общих интересов и достижения иных не 

противоречащих закону целей 
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4.17. АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЫ) (ст. 123.8 ГК РФ) 
 

 

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 организа-

ций 

– 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 обя-

зательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении отдельных видов ас-

социаций (союзов). Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмот-

рено законом. Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если за-

коном и (или) уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов 
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4.18. КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО. ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ.  

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА. АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

(ст. 123.15, 123.16, 123.16-1, 123.16-2, 123.16-3 ГК РФ) 
 

 

Основными видами  

некоммерческих корпоративных 

организаций являются: 

Нотариальная палата – это организация, которая 

представляет собой профессиональное объединение, 

основанное на обязательном членстве, и созданное в 

виде нотариальной палаты субъекта РФ или Феде-

ральной нотариальной палаты для реализации целей, 

предусмотренных законодательством о нотариате 

Адвокатская палата – это организация, основан-

ная на обязательном членстве и созданная в виде 

адвокатской палаты субъекта РФ или Федеральной 

палаты адвокатов для реализации целей, преду-

смотренных законодательством об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре 

Адвокатское образование – это организация, со-

зданная в соответствии с законодательством об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в целях осу-

ществления адвокатами адвокатской деятельности 

Казачье общество – это внесенное в государствен-

ный реестр казачьих обществ в Российской Федера-

ции объединение граждан, созданное в целях сохра-

нения традиционных образа жизни, хозяйствования и 

культуры российского казачества, а также в иных це-

лях, предусмотренных Федеральным законом от 

05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества», добровольно принявших на 

себя в порядке, установленном законом, обязатель-

ства по несению государственной или иной службы 

Общины коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации – это добровольные объедине-

ния граждан, относящихся к коренным малочислен-

ным народам Российской Федерации и объединив-

шихся по кровнородственному и (или) территори-

ально-соседскому признаку в целях защиты искон-

ной среды обитания, сохранения и развития тради-

ционных образа жизни, хозяйствования, промыслов 

и культуры 
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4.19. ФОНД. УЧРЕЖДЕНИЕ. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ст. 123.17, 123.21, 123.24, 123.26 ГК РФ) 
 

 

Основными видами  

некоммерческих унитарных  

организаций являются: 

Религиозная организация – это добровольное объедине-

ние постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории РФ граждан России или иных лиц, образован-

ное ими в целях совместного исповедания и распростране-

ния веры и зарегистрированное в установленном законом 

порядке в качестве юридического лица (местная религиоз-

ная организация), объединение этих организаций (центра-

лизованная религиозная организация), а также созданная 

указанным объединением в соответствии с законом о сво-

боде совести и о религиозных объединениях в целях сов-

местного исповедания и распространения веры организация 

и (или) созданный указанным объединением руководящий 

или координирующий орган 

Фонд – это унитарная некоммерческая организа-

ция, не имеющая членства, учрежденная гражда-

нами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и пре-

следующая благотворительные, культурные, об-

разовательные или иные социальные, обще-

ственно полезные цели. Особое положение зани-

мают негосударственные пенсионные фонды и 

наследственные фонды 

Учреждение – это унитарная некоммерческая орга-

низация, созданная собственником для осуществле-

ния управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера. В зави-

симости от объема прав на находящееся в их распо-

ряжении имущество учреждение может быть казен-

ным, автономным или бюджетным 
 

Автономная некоммерческая организация – это орга-

низация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических 

лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, науки и иных сферах не-

коммерческой деятельности 
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4.20. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ (ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ,  

ст. 7.1, 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

 

– это не имеющая членства не-

коммерческая организация, 

учрежденная Российской Феде-

рацией на основе имуществен-

ного взноса и созданная для 

осуществления социальных, 

управленческих или иных об-

щественно полезных функций. 

Государственная корпорация 

создается на основании феде-

рального закона 

– это некоммерческая организация, 

не имеющая членства и созданная 

Российской Федерацией на основе 

имущественных взносов для оказа-

ния государственных услуг и вы-

полнения иных функций с исполь-

зованием государственного имуще-

ства на основе доверительного 

управления. Государственная ком-

пания создается на основании феде-

рального закона 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 

236-ФЗ «О публично-правовых компаниях 

в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.07.2017 № 

218-ФЗ «О публично-правовой компании 

по защите прав граждан – участников до-

левого строительства при несостоятельно-

сти (банкротстве) застройщиков и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 17.07.2009 № 

145-ФЗ «О государственной компании 

“Российские автомобильные дороги” и о 

внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции» 

– Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ 

«О Государственной корпорации по содей-

ствию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной про-

дукции “Ростех”»; 

– Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ 

«О Российской корпорации нанотехнологий»; 

– Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной 

энергии “Росатом”» и др. 

Государственная корпорация 

– это унитарная некоммерческая 

организация, созданная Россий-

ской Федерацией в порядке, уста-

новленном законом, наделенная 

функциями и полномочиями пуб-

лично-правового характера и 

осуществляющая свою деятель-

ность в интересах государства и 

общества 

Публично-правовая компания Государственная компания 
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ТТееммаа  55  

ГГооссууддааррссттввоо  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ттееррррииттооррииааллььннооее  ооббррааззооввааннииее    

ккаакк  ссууббъъееккттыы  ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа..    

ППррааввооввааяя  ооххррааннаа  ссррееддссттвв    

ииннддииввииддууааллииззааццииии  ууччаассттннииккоовв    

ггрраажжддааннссккооггоо  ооббооррооттаа  ии  ппррооииззввооддииммоойй  

ииммии  ппррооддууккццииии    
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5.1. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (гл. 5 ГК РФ) 

 

 

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 же признаки, что и юридические лица: 

Муниципальные 

образования 

– организационное  

единство 

– возможность высту-

пать от собственного 

имени при приобретении 

имущественных и лич-

ных неимущественных 

прав и в суде 

Субъекты Российской Федерации 

Органы местного самоуправления 

– обособленное  

имущество 

– ответственность по 

своим обязательствам 
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5.2. ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК СУБЪЕКТОВ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (гл. 5 ГК РФ) 

 

 

 

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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5.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

(ст. 126 ГК РФ) 

 

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, ограниченны. 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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5.4. ПОНЯТИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ (гл. 76 ГК РФ) 

 

 

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, знаками обслужива-

ния и фирменными наименованиями 

ассоциируется определенный уровень 

качества товаров, работ, услуг 
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5.5. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ст. 1473 ГК РФ) 

 

 

Требования к фирменному наименованию: 

 

Основная функция фирменного наименования – индивидуализация 

участников гражданского оборота 

Фирменное наименование коммерческой организации – это наименование, под кото-

рым 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 одно полное фирменное наименова-

ние и вправе иметь одно сокращенное фир-

менное наименование на русском языке 

– одно полное и/или одно сокращенное фир-

менное наименование может быть также ука-

зано на любом языке народов России и/или 

на иностранном языке 

– фирменное наименование не может со-

стоять только из слов, обозначающих род 

деятельности  

– 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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5.6. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ст. 1477, 1484, 1491 ГК РФ) 

 

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет со дня подачи 

заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнитель-

ной 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, служа-

щее для индивидуализации товаров юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпри-

нимателей. Исключительное право на то-

варный знак удостоверяется свидетельством 

– 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 товаров 

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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5.7. НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ (ст. 1516, 1519, 1531 ГК РФ) 

 

 

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 документации 

и в печатных изданиях, связанных с вве-

дением товаров в гражданский оборот 

– на товарах, этикетках, упаковках товаров 

– в предложениях о продаже товаров, 

а также в объявлениях, на вывесках и 

в рекламе 

– в Интернете, в том числе в домен-

ном имени и при других способах ад-

ресации 

Исключительное право на географическое указание или наименование места происхождения то-

вара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание или заявки 

на наименование места происхождения товара в ФОИВ по интеллектуальной собственности 
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5.8. КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (ст. 1538, 1539 ГК РФ) 

 

 

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 коммерче-

ского обозначения, способного ввести в 

заблуждение относительно принадлежно-

сти предприятия определенному лицу, в 

частности обозначения, сходного до сте-

пени смешения с фирменным наименова-

нием, товарным знаком или защищенным 

исключительным правом коммерческим 

обозначением, принадлежащим другому 

лицу, у которого соответствующее ис-

ключительное право возникло ранее 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, 

если правообладатель не использует его непрерывно в течение года 
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ТТееммаа  66  

ООббъъееккттыы  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавв  
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6.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (ст. 128 ГК РФ) 

 

 

 

 

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 доку-

ментарные ценные бумаги), иное имущество, 

в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги, цифровые права) 

3) охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная соб-

ственность) 

2) результаты работ и оказание услуг 

4) нематериальные блага (жизнь, здоро-

вье, честь, достоинство личности, деловая 

репутация) 
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6.2. ВЕЩИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (ст. 129–133, 136 ГК РФ) 

 

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 землей, т.е. 

неотделимые от нее без несоразмерного 

ущерба их хозяйственному назначению 

(жилые дома и другие здания и соору-

жения, предприятия, многолетние 

насаждения и леса, водные объекты и 

т.п.) 

Движимые вещи: 

вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги 

подлежащие государственной 

регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутрен-

него плавания 

Плоды – результат органиче-

ского, естественного прираще-

ния вещей 

Доходы – экономическое при-

ращение имущества, прежде 

всего в виде денег 

Продукция – техническое приращение 

имущества, полученное в результате его 

производительного использования 

предприятие в целом как 

имущественный комплекс 

единый недвижимый комплекс 

Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, при-

надлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа отношений 
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6.3. ИНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВЕЩЕЙ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Основные 

классификации 

видов вещей: 

Непотребля-

емые вещи 
 

Потребляе-

мые вещи 
 

Незамени-

мые вещи Делимые 

вещи 

Неделимые 

вещи 

Заменимые 

вещи 

Главные 

вещи 

Придаточ-

ные вещи 

Простые 

вещи 

Сложные 

вещи 

Деньги Валютные 

ценности 
Животные  

Индивидуально  

определенные 

вещи 

Вещи, опреде-

ленные родовы-

ми признаками 
Документарные 

ценные бумаги 
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6.4. 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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6.5. ЦЕННАЯ БУМАГА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ (ст. 142 ГК РФ) 

 

  

 
 

 

Разновидности ценных бумаг: 

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удосто-

веряющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъяв-

лении таких документов (документарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о вы-

пуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление 

и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав (бездокументарные ценные бума-

ги). 
 

– акция 

– вексель 

– закладная 

– инвестиционный пай 

паевого инвестиционного 

фонда 
 

– коносамент 

– облигация 

– иные ценные бумаги – чек 
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6.6. 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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6.7. ВИДЫ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ст. 143 ГК РФ) 

 

 

Документарная ценная бумага – это документ, соответствующий уста-

новленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные 

и иные права, осуществление или передача которых возможны только 

при его предъявлении 

К бездокументарным ценным бумагам применяются правила об именных доку-

ментарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с 

учетными записями, если иное не установлено законом или не вытекает из особенно-

стей фиксации прав на такие ценные бумаги 

3) Именная – это документарная ценная бумага, по 

которой лицом, уполномоченным требовать исполне-

ния по ней, признается одно из следующих указанных 

лиц: 

– владелец ценной бумаги, указанный в качестве пра-

вообладателя в учетных записях; 

– владелец ценной бумаги, если ценная бумага была 

выдана на его имя или перешла к нему от первона-

чального владельца в порядке непрерывного ряда 

уступок требования (цессий) путем совершения на 

ней именных передаточных надписей или в иной 

форме в соответствии с правилами, установленными 

для уступки требования (цессии) 

1) Предъявительская 

(ценная бумага на 

предъявителя) – это до-

кументарная ценная бу-

мага, по которой лицом, 

уполномоченным тре-

бовать исполнения по 

ней, признается ее вла-

делец 

2) Ордерная – это документарная 

ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать испол-

нения по ней, признается ее владе-

лец, если ценная бумага выдана на 

его имя или перешла к нему от пер-

воначального владельца по непре-

рывному ряду индоссаментов 

Виды документарных ценных бумаг: 
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6.8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

Безналичными денеж-

ными средствами – это 

форма осуществления 

платежей, при которой не 

происходит передача де-

нежных знаков, а осу-

ществляются соответ-

ствующие записи в спе-

циальных книгах (напр. с 

использованием расчетов 

векселями, чеками и т.д.) 

(ст. 140 ГК РФ) 

 

 

в том числе права связанные с: 

Имущественные права - это субъективные права участников гражданских правоотношений, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а так же с материальны-

ми (имущественными) требованиями, возникающими в ходе гражданского оборота и имеющи-

ми денежное выражение 

 

Бездокументарными ценными 

бумагами – это ценные бумаги, 

выпущенные в бездокументар-

ной форме (в виде совокупности 

электронных записей). 

Право требовать от обязанного 

лица исполнения по бездоку-

ментарной ценной бумаге при-

знается за лицом, указанным в 

учетных записях в качестве 

правообладателя, или за иным 

лицом, которое в соответствии с 

законом осуществляет права по 

ценной бумаге (ст. 149 ГК РФ) 

с 

Цифровыми правами – это 

обязательственные и иные пра-

ва, содержание и условия осу-

ществления которых опреде-

ляются в соответствии с прави-

лами информационной систе-

мы, отвечающей установлен-

ным законом признакам.  
Обладателем цифрового права 

признается лицо, которое в со-

ответствии с правилами ин-

формационной системы имеет 

возможность распоряжаться 

этим правом (ст. 141.1 ГК РФ) 
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6.9. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (гл. 8 ГК РФ) 
 

 

 

Характерные черты личных неимуще-

ственных прав: 

Личные неимущественные права в гражданском праве – это субъективные 

права граждан, возникающие вследствие регулирования нормами граждан-

ского права личных неимущественных отношений, не связанных с имуще-

ственными 

 

– эти права являются правами строго личного ха-

рактера (складываются по поводу особой катего-

рии объектов – нематериальных благ, носящих 

четко выраженный личный характер). Они принад-

лежат гражданину от рождения или в силу закона 

 
 

– эти права могут принадлежать только гражда-

нам (физическим лицам). Юридические лица яв-

ляются искусственными субъектами права и пото-

му не могут иметь личные права 
 

– эти права являются правами абсолютными, т.е. 

управомоченному лицу противостоит неопределен-

ный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких 

бы то ни было нарушений личных неимуществен-

ных прав граждан 
 

– эти права являются неотчуждаемыми и непереда-

ваемы другим лицам иным способом, кроме случаев, 

предусмотренных законом 
 

– суть гражданско-правовой охраны этих прав со-

стоит в обеспечении свободы гражданина опреде-

лять поведение в индивидуальной жизнедеятельно-

сти по своему усмотрению, что исключает вмеша-

тельство в его личную жизнь со стороны других 

лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

ном 
 

– эти права являются неимущественными, и не 

имеют непосредственной связи с отношениями 

имущественными (в своем ненарушенном состоянии 

право на честь и достоинство, право на жизнь и здо-

ровье, личную неприкосновенность полностью ли-

шены какого-либо экономического содержания) 
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6.10. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (гл. 8 ГК РФ) 

 

 

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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6.11. ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (гл. 8 ГК РФ) 

 

 

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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6.12. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА (ст. 151 ГК РФ) 

 

 

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

характера причиненных гражданину 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 оценивает-

ся судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных осо-

бенностей гражданина, которому причинен вред 
 

Некоторые основа-

ния для компенса-

ции морального 

вреда 

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 результате его 

незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного примене-

ния в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного нало-

жения административного взыскания в виде ареста 

или исправительных работ 
3) вред причинен распространени-

ем сведений, порочащих честь, до-

стоинство и деловую репутацию 

Моральный вред — это физиче-

ские и (или) нравственные стра-

дания гражданина, вызванные 

действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права 

либо посягающими на принадле-

жащие гражданину нематериаль-

ные блага, а также в других слу-

чаях, предусмотренных законом 

 

4) распространение сведений, порочащие честь, досто-

инство или деловую репутацию гражданина 
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6.13. ПРАВО НА ИМЯ (ст. 19 ГК РФ) 

 

 

 

 

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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6.14. ПРАВО НА ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ (ст. 152 ГК РФ) 

 

 

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 
 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

осуществляются следующими способами: 

– опубликование опровержения порочащих сведе-

ний; 

– замена или отзыв документа, в котором содержат-

ся такие сведения; 

– компенсация морального вреда в денежной форме 

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 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) 
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6.15. ПРАВО НА СОХРАНЕНИЕ ТАЙНЫ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ (ст. 152.2 ГК РФ) 

 

 

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 индивиду-

альной жизнедеятельности человека, разглашение (передача, утечка) которых может 

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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6.16. ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА (ст. 152.1 ГК РФ) 

 

 

Под обнародованием изображения гражданина необходимо понимать осуществление действия, которое впервые делает 

данное изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим 

способом, включая размещение его в сети «Интернет» 

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются 

только с согласия этого гражданина 

После смерти гражданина его изображение может использо-

ваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 

отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требует-

ся в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая прово-

дится в местах, открытых для свободного посещения, или на пуб-

личных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концер-

тах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных меро-

приятиях), за исключением случаев, когда такое изображение явля-

ется основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату 

НАРУШЕНИЯ 

Изготовленные в целях введения в граждан-

ский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземпляры материальных носителей, содер-

жащих изображение гражданина, полученное 

или используемое с нарушением п. 1 ст. 152.1 

ГК РФ, подлежат на основании судебного ре-

шения изъятию из оборота и уничтожению 

без какой бы то ни было компенсации 

Если изображение гражданина, полученное 

или используемое с нарушением п. 1 ст. 152.1 

ГК РФ, распространено в сети «Интернет», 

гражданин вправе требовать удаления этого 

изображения, а также пресечения или за-

прещения дальнейшего его распростране-

ния 
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6.17. ОХРАНА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА (ст. 152.2 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Не допускаются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина, 

сведений о происхождении, о месте пребывания или жительства, о личной и семейной жизни без его согласия 

Не является 

нарушением: 

Сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жиз-

ни гражданина в государственных, общественных или иных публичных инте-

ресах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее 

стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле 

Неправомерно: 

Разглашать ставшую известной сторонам 

обязательства информацию о частной 

жизни гражданина, являющегося сторо-

ной или третьим лицом в данном обяза-

тельстве, если соглашением не преду-

смотрена возможность такого разглаше-

ния информации о сторонах 

Распространение полученной с наруше-

нием закона информации о частной жизни 

гражданина, а также ее использование при 

создании произведений науки, литерату-

ры и искусства, если такое использование 

нарушает интересы гражданина 

В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, по-

лученная с нарушением закона, содержится в документах, ви-

деозаписях или на иных материальных носителях, гражданин 

вправе обратиться в суд с требованием об удалении соответ-

ствующей информации, а также о пресечении или запрещении 

дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения 

без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных но-

сителей, содержащих эту информацию, если без уничтожения 

экземпляров материальных носителей удаление сведений не-

возможно 

 

 

Право требовать защиты частной жиз-

ни гражданина способами в случае его 

смерти имеют дети, родители и пере-

живший супруг такого гражданина 
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ТТееммаа  77  

ССддееллккии..  РРеешшеенниияя  ссооббрраанниийй  
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7.1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СДЕЛКИ (ст. 153 ГК РФ) 

 

 

Сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекраще-

ние гражданских прав и обязанностей 

 

Сделка порождает правовые последствия непосредственно для лиц, 

ее совершающих. Они становятся участниками гражданского пра-

воотношения, возникшего из сделки. По общему правилу она не 

может возлагать обязанности на лиц, в ней не участвовавших 

3) сделка – это действие, которое ха-

рактеризуется специальной направ-

ленностью на возникновение, изме-

нение или прекращение гражданских 

правоотношений. Этим она отлича-

ется от юридических поступков, ко-

торые совершаются без прямого 

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 правомерное. 

Ее содержание должно соответство-

вать нормативным требованиям, толь-

ко в этом случае она признается и за-

щищается государством в качестве 

юридического факта, порождающего 

гражданско-правовые последствия, и в 

качестве регулятора гражданских пра-

воотношений 

Признаки сделки: 
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7.2. СДЕЛКА КАК ВОЛЕВОЙ АКТ 

 

 

 

Сделка как во-

левой акт имеет 

две стороны: 

2) волеизъявление 

– внешняя сторона 

сделки, ее объек-

тивный элемент 

1) воля – внутрен-

няя сторона сдел-

ки, ее субъектив-

ный 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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7.3. СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ (ст. 157.1, 173.1 ГК РФ) 

 

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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7.4. РАЗНОВИДНОСТИ СДЕЛОК 

 

 

По количеству сторон сделки подразделяются 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 наличию встреч-

ного предоставления 

различают: 

– возмездные сделки, по которым сторона должна получить плату или 

иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей 

(например, подрядчик за выполнение работы получает вознаграждение) 

– безвозмездные сделки, по которым одна сторона предоставляет что-

либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления (например, договоры дарения, безвозмездного пользова-

ния 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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7.5. РАЗНОВИДНОСТИ СДЕЛОК (продолжение) 

 

По определению момента вступления в действие (прекращения) 

сделки подразделяются на: 

Бессрочные – не предусматривают 

срок исполнения и не содержат 

условий, позволяющих определить 

этот срок 

Срок, который стороны определили 

как момент возникновения прав и 

обязанностей по сделке, называется 

отлагательным 

 Если сделка вступает в силу немедлен-

но, а стороны обусловили срок, когда 

сделка должна прекратиться, такой срок 

называется отменительным 

Срочные, в которых определен один из двух или оба следу-

ющих момента: начало исполнения сделки и прекращение ис-

полнения сделки 

По наличию 

условия 

в сделке 

– безусловные  – это сделка, при совершении которой наступление правовых последствий не по-

ставлено в зависимость от каких-либо обстоятельств  

– условные – это сделка, при совершении которой наступление правовых последствий ставится в 

зависимость от обстоятельств, относительно которых не известно, наступят они в будущем или нет 

По значению 

основания 

сделки для ее 

действитель-

ности:  

каузальные сделки – (от лат. 

causalis – причинный) – это сделка, из 

содержания которой очевидно, какую 

цель преследуют ее стороны. Действи-

тельность этих сделок ставится в зависи-

мость от ее цели 

абстрактные  сделки (от лат. abstrahere — 

 отрывать, отделять) — это сделка, действи-

тельность которой не зависит от ее основания. 

К таковым относятся, например, вексель, бан-

ковская гарантия, коносамент — обязательства, 

отказ от исполнения которых со ссылкой на 

отсутствие их основания либо 

недействительность не допускается 
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7.6. ЭЛЕМЕНТЫ СДЕЛКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Сделка является действительной, если она отвечает  

требованиям, предъявляемым к ее элементам: 
 

2) субъективная сторона сделки – это соответствие 

воли и волеизъявления, которое презюмируется (за-

ведомо предполагается). Несоответствие воли и во-

леизъявления при указанных в законе условиях мо-

жет служить основанием для признания сделки не-

действительной 
 

4) форма сделки может быть устной и письменной, 

или в ином порядке, установленном законом. Пись-

менная форма подразделяется на простую письмен-

ную и нотариальную. Несоответствие формы сдел-

ки установленным законом требованиям влечет ее 

недействительность 

1) субъекты сделки – это лица, в ней участвую-

щие. Субъектом прав и обязанностей, вытекаю-

щих из сделки, может быть любое правоспособное 

лицо (физическое и юридическое). Однако личное 

участие физического лица в совершении сделки 

предполагает наличие у него необходимого объе-

ма дееспособности 

3) содержание сделки – это совокупность состав-

ляющих ее условий. Оно должно соответствовать 

требованиям законов и иных правовых актов, т.е. 

не нарушать императивные нормы. Это относится 

также и к сделкам, правом не предусмотренным 
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7.7. ПРОСТАЯ ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СДЕЛКИ (ст. 160, 161 ГК РФ) 

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 10 000 руб. 

г) сделки между гражданами в случаях, прямо преду-

смотренных законом, независимо от суммы сделки 

Варианты подписания сделки: 

в-четвертых, исполь-

зование аналога соб-

ственноручной подпи-

си – факсимильного 

воспроизведения под-

писи с помощью 

средств механического 

или иного копирова-

ния, допускается в слу-

чаях и в порядке, 

предусмотренных за-

коном, иными право-

выми актами или со-

глашением сторон 

во-первых, соб-

ственноручная 

подпись граж-

данина, являю-

щегося сторо-

ной в сделке, 

либо выступа-

ющего в каче-

стве представи-

теля или органа 

юридического 

лица 

во-вторых, подпись рукопри-

кладчика, совершенная по 

просьбе гражданина, который 

вследствие физического недо-

статка или неграмотности не 

может собственноручно под-

писаться (при этом обяза-

тельно указываются причины, 

в силу которых совершающий 

сделку не мог подписать ее 

собственноручно, и подпись 

рукоприкладчика должна 

быть засвидетельствована, 

как правило, нотариусом) 

в-третьих, форма сделки 

считается соблюденной в 

случае ее совершения с по-

мощью электронных либо 

иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести 

на материальном носителе в 

неизменном виде содержание 

сделки, при этом требование 

о наличии подписи считается 

выполненным, если исполь-

зован любой способ, позво-

ляющий достоверно опреде-

лить лицо, выразившее волю 
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7.8. НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА СДЕЛКИ (ст. 163, 165 ГК РФ) 

 

 

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 нотари-

ального удостоверения сделки, должна возместить 

другой стороне убытки, вызванные задержкой в со-

вершении сделки. 

Срок исковой давности по таким требованиям со-

ставляет 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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7.9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК (ст. 164, 165 ГК РФ) 

 

 

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, 

связанным с регистрацией сделок, составляет 

один год 
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7.10. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ (ст. 165.1 ГК РФ) 

 

 

 

 

Юридически значимые сообщения 

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которы-

ми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица та-

кие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (ад-

ресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Примеры: заявление о зачете 

(ст. 410 ГК РФ), заявление 

клиента о расторжении дого-

вора банковского счета (ст. 

859 ГК РФ), заявление получа-

теля средств об отказе от ис-

пользования аккредитива (ст. 

873 ГК РФ), заявление об от-

казе от принятия наследства 

(ст. 1157 ГК РФ) 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Примеры: уведомление об 

отказе от заключения до-

говора поставки (507 ГК 

РФ), уведомление стороны 

об одностороннем отказе 

от договора поставки (ст. 

523 ГК РФ) 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

Примеры: отказ от догово-

ра безвозмездного пользо-

вания (ст. 699 ГК РФ), из-

вещение об исполнении по-

ручения банком (ст. 865 ГК 

РФ) 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Пример: требования креди-

торов (ст. 25 ГК РФ) 

Правила п. 1 ст. 165.1 ГК РФ применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая 

или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон 
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7.11. ПОНЯТИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (ст. 166, 167 ГК РФ) 

 

 

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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7.12. ОТЛИЧИЯ НИЧТОЖНЫХ И ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК 

 

 

 

Недействительные сделки 

Отличия: 

Ничтожность сделки означает, что  действие, со-

вершенное в виде сделки, не порождает и не мо-

жет породить желаемые для ее участников пра-

вовые последствия в силу несоответствия ее за-

кону по требованию заинтересованных лиц 
 

Оспоримость сделки означает, что действие, 

совершенное в виде сделки, признается судом 

недействительным при наличии предусмот-

ренных законом оснований только по иску 

управомоченных лиц, указанных в законе 
 

Абсолютно недействительны (в силу закона) 

(ст. 166 ГК РФ) 

Относительно недействительны (по решению 

суда) (ст. 166 ГК РФ) 

Требование о признании сделки недействитель-

ной вправе предъявить в суд только лица, ука-

занные в законе (п. 2 ст. 166 ГК РФ) 

Требование о применении последствий недей-

ствительности сделки может быть предъявлено 

любым заинтересованным лицом, в том чис-

ле судом (п. 4 ст. 166 ГК РФ) 
 

Недействительна с момента ее совершения (п. 1 

ст. 167 ГК РФ) 

Недействительна на будущее время (п. 3 ст. 167 

ГК РФ) 

Недействительна в целом 

Недействительна как в целом, так и в части 
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7.13. ВИДЫ НИЧТОЖНЫХ СДЕЛОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, при этом посягающая на публичные интересы 

либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или 

должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки 

(п. 2 ст. 168 ГК РФ) 

Мнимая сделка (ст. 170 ГК РФ) 

Притворная сделка (ст. 170 ГК РФ) 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ) 

Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающего из закона 

(ст. 174.1 ГК РФ) 

Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 172 ГК РФ) 

Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства 

(ст. 171 ГК РФ) 
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7.14. ВИДЫ ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК 

 

Сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ) 

Сделки, совершенные лицом (представителем) или органом с ограниченными полномочиями (ст. 174 ГК РФ) 

Сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ) 

Сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ) 

Сделки, совершенные гражданами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177) 

Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ) 

Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было 

вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка) 

(ст. 179 ГК РФ) 

Заблуждение предполагается достаточно суще-

ственным, в частности если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, 

опечатку и т.п.; 2) сторона заблуждается в отношении 

предмета сделки, в частности таких его качеств, ко-

торые в обороте рассматриваются как существенные; 

3) сторона заблуждается в отношении природы сдел-

ки; 4) сторона заблуждается в отношении лица, с ко-

торым она вступает в сделку, или лица, связанного со 

сделкой; 5) сторона заблуждается в отношении об-

стоятельства, которое она упоминает в своем воле-

изъявлении или из наличия которого она с очевидно-

стью для другой стороны исходит, совершая сделку 

Обманом считается намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых 

лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него тре-

бовалась по условиям оборота. 

Насилие – причинение лицу физических или душевных страданий, – де-

формирует волю субъекта. Насилие может исходить как от другой сторо-

ны сделки, так и от третьего лица.  

Угроза – явление, отличное от насилия. Во-первых, она состоит только в 

психическом воздействии, т.е. угроза – нереализованное в действительно-

сти намерение причинить какое-либо зло. Во-вторых, угроза может состо-

ять как в возможности совершения правомерных действий (наложение 

ареста на имущество, сообщение в правоохранительные органы или в пе-

чать сведений о преступной деятельности и т.п.), так и в возможности со-

вершения неправомерных действий (истязание, уничтожение личного 

имущества и т.п.).  
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7.15. ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (ст. 171, 172, 173.1 ГК РФ) 

 

 

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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7.16. ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (ст. 170, 177–179 ГК РФ) (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, угро-

зы 

– 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. От-

личается от сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения, тем, что одно лицо сознательно вы-

зывает у другого неправильное представление о 

каком-либо моменте, имеющем решающее значе-

ние для совершения контрагентом сделки 

– кабальная сделка – это сделка, которую лицо 

было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 

себя условиях, чем другая сторона воспользова-

лась 
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7.17. ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (ст. 158, 162, 167–169 ГК РФ) (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделки с поро-

ками формы: 

 

 

 

 

 

Сделки с поро-

ками содержа-

ния: 

Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения требуемой формы. Сделки 

могут совершаться устно, в письменной форме (простой или нотариальной), путем осуществления 

конклюдентных действий, молчания (бездействия) 

Порок формы может состоять в несоблюдении установленной законом или соглашением сторон 

простой письменной или нотариальной формы сделки, а также требования закона о ее государ-

ственной регистрации. 

Последствия:  

– несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 

приводить письменные и другие доказательства; 

– в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письмен-

ной формы сделки влечет ее недействительность 

Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения 

условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Среди отдельных составов не-

действительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, за-

ведомо противной основам правопорядка и нравственности, а также мнимые и притворные сделки. 

Мнимые и притворные сделки – сделки с отсутствием основания, т.е. того типового юридического 

результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке.  

Сделки с пороками содержания ничтожны 

Последствия: 

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все по-

лученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные послед-

ствия, установленные законом 
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7.18. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (ст. 167 ГК РФ) 
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Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, ко-

торые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 

а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выра-

жается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом 

Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, 

суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время 

О
б

щ
и

е 
п

о
-

л
о
ж

ен
и

я 

1) недопустимость исполнения;  

2) возможность «предотвращения притворной» сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если по-

следняя, в свою очередь, не является недействительной; 

3) по требованию опекуна суд может признать действительными сделки недееспособных и сделки малолет-

них, если они совершены к выгоде недееспособной стороны; 

4) двусторонняя реституция: если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной 

сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке. В некоторых случаях возможно недопущение ре-

ституции. То есть всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации. В некото-

рых случаях возможна односторонняя реституция; 

5) по отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой стороной причи-

ненного ему реального ущерба; 

5) недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предпо-

ложить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части; 

6) недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность обеспечивающего 

его обязательств, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность ос-

новного обязательства. 
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7.19. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

(ст. 181.1, 181.2 ГК РФ) 

 

 

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 том числе голосо-

вания с помощью электронных или иных технических средств 

 
 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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7.20. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОСПОРИМОСТЬ И НИЧТОЖНОСТЬ  

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ (ст. 181.3–181.5 ГК РФ) 

 

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 зако-

ном, 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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8.1. ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (ст. 182 ГК РФ) 

 

 

 

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 РФ и муници-

пальные образования 

 

третье лицо по договору в пользу третьего лица 

лицо, уполномо-

ченное на вступ-

ление в перего-

воры относи-

тельно возмож-

ных в будущем 

сделок 

душеприказчик 

комиссионер 

коммерческий 

посредник 

посыльный рукоприкладчик 

конкурсный 

управляющий 
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8.2. 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 пред-

ставителями 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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8.3. ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (ст. 31–36 ГК РФ; гл. 12 СК РФ) 

 

 

Законное представи-

тельство 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 по решению суда по за-

явлению лиц (лица), же-

лающих усыновить ребен-

ка 

Опека устанавливается 

над детьми, не достигши-

ми возраста 14 лет, а также 

над совершеннолетними, 

лишенными в установлен-

ном порядке дееспособно-

сти вследствие их психи-

ческого расстройства 

Попечительство устанав-

ливается над детьми в воз-

расте от 14 до 18 лет и над 

гражданами, чья дееспо-

собность была ограничена 

судебным решением 

вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупо-

требления спиртными 

напитками или наркотиче-

скими средствами. Опеку-

ны и попечители высту-

пают в защиту прав и ин-

тересов своих подопечных 

в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в су-

дах, без специального 

полномочия 
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8.4. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (ст. 184 ГК РФ) 

 

 

 
Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими догово-

ров в сфере предпринимательской деятельности 

Особенности: 

Субъекты: пред-

приниматели  

Возмездный 

характер 

Основано на 

письменном дого-

воре 

Цель: заключение 

договора в предпри-

нимательской дея-

тельности 

Коммерческий представитель может одновременно представлять раз-

ные стороны в сделке с их согласия 
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8.5. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ (ст. 185 ГК РФ) 

 

ВИДЫ 

ДОВЕРЕННОСТЕЙ: 

специальные 

разовые 

безотзывные 

Предоставляют право совершать разнородные юридические и фактиче-

ские действия (например, доверенность на управление и распоряжение 

всем имуществом, заключение различных сделок и т.д.) 
общие (генеральные) 

уполномочивают совершать однородные юридические и фактические 

действия (например, доверенность на распоряжение банковским вкладом, 

судебное представительство и т.д.) 

 

дают право совершать лишь одно определенное действие (например, до-

веренность на приватизацию / продажу конкретной квартиры, получение 

заработной платы за конкретный месяц и т.д.) 

 

не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может 

быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях 

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

лем) другому лицу (представляемому) для представительства перед третьими лицами 
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8.6. НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ (ст. 185.1 ГК РФ) 

 

 

 

Доверенность, выдаваемая гражданином, по общему пра-

вилу заверяется нотариусом. К нотариально удостове-

ренным доверенностям приравниваются: 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дисло-

кации воинских частей, соединений, учреждений и во-

енно-учебных заведений, где нет нотариальных контор 

и других органов, совершающих нотариальные дей-

ствия, также доверенности рабочих и служащих, чле-

нов их семей и членов семей военнослужащих, удосто-

веренные командиром (начальником) этих части, со-

единения, 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, проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания, которые удостоверены ад-

министрацией этой организации или руководителем 

(его заместителем) соответствующего органа социаль-

ной защиты населения 

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в 

государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом 
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8.7. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ (ст. 185, 185.1, 186 ГК РФ) (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 меди-

цинской организации, в 

которой доверитель 

находится на излече-

нии 
 

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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8.8. БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ. ПЕРЕДОВЕРИЕ (ст. 187, 188.1 ГК РФ) 

 

 

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 совер-

шение другому лицу, если уполномо-

чено на это доверенностью, а также 

если вынуждено к этому силою об-

стоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность лица и дове-

ренность не запрещает 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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8.9. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ (ст. 188 ГК РФ) 

 

 
 

1) истечение срока дове-

ренности 

2) отмена доверенности 

доверителем 

3) отказ представителя от 

полномочий 

4) прекращение юридиче-

ского лица – представи-

теля или доверителя 

5) смерть доверителя – 

гражданина, признание 

его недееспособным, 

ограниченно дееспособ-

ным или безвестно отсут-

ствующим 

6) смерть представителя –

гражданина, признание 

его недееспособным, 

ограниченно дееспособ-

ным или безвестно отсут-

ствующим 

7) введение в отношении пред-

ставляемого или представителя 

такой процедуры банкротства, 

при которой соответствующее 

лицо утрачивает право самосто-

ятельно выдавать доверенности 

8) с прекращением дове-

ренности теряет силу и 

передоверие по ней 
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8.10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ (ст. 189 ГК РФ) 

 

Сведения об отмене доверенности вносятся нотариусом в реестр нотариальных 

действий, ведение которого осуществляется в электронной форме. Указанные сведения 

предоставляются Федеральной нотариальной палатой неограниченному кругу лиц с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются 

извещенными о совершенной отмене доверенности на следующий день после внесения 

сведений об этом в реестр 

Сведения об отмене доверенности могут быть опубликованы в официальном изда-

нии (газета «Коммерсантъ»), в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В 

этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально за-

свидетельствована. 

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются 

извещенными о совершенной  отмене доверенности – по истечении одного месяца со дня 

опубликования 

доверенное лицо 

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, а также его правопреемники 

обязаны известить об отмене 

известных им третьих лиц, для представитель-

ства перед которыми выдана доверенность 

нотариальной 

доверенности 

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники 

обязаны немедленно вернуть доверенность 

ПОРЯДОК ОТМЕ-

НЫ: 

нотариальной 

доверенности 

простой 

письменной 

доверенности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78597/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78597/#dst100004
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ООссуущщеессттввллееннииее  ии  ззаащщииттаа    

ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавв..    

ИИссппооллннееннииее  ггрраажжддааннссккиихх    

ооббяяззааттееллььссттвв    
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9.1. ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

 

 

Субъективное гражданское право 
– это мера дозволенного поведения субъекта гражданского право-

отношения. Субъективное право состоит из юридических возмож-

ностей, называемых правомочиями 

Виды правомочий 

Правомочие на защиту 

Правомочие на собственные действия 

Правомочие требования 
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9.2. ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъективная гражданская обязанность – это мера должного поведения участ-

ника гражданского правоотношения. Обязанность сводится к совершению субъектом 

определенных действий либо к воздержанию от вредных действий. Формами испол-

нения обязанности являются соблюдение запретов, исполнение действий 
 

Существует два типа обязанностей: 
пассивный и активный. 

Это обусловлено наличием в гражданско-

правовом регулировании общественных 

отношений двух способов законодатель-

ного закрепления обязанностей – пози-

тивного обязывания и метода запретов 

(негативного обязывания) 

Обязанности пассивного типа вытекают из 

гражданско-правовых запретов и по своей 

природе означают юридическую невозмож-

ность совершения действий, нарушающих 

публичные интересы и интересы управомо-

ченных лиц 

Гражданско-правовые обязанности активного типа состоят в 

побуждении субъектов к совершению общественно полезных 

действий: совершить действие либо передать имущество, ин-

формацию или иное благо, либо выполнить работы, создать и 

использовать произведения литературы, науки и искусства и 

иных результатов интеллектуальной деятельности, либо ока-

зать услуги 
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9.3. ОСНОВАНИЯ 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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9.4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

Осуществление субъективного гражданского права – это реализация 

управомоченным лицом возможностей, заключенных в этом праве. Оно мо-

жет быть личным или через представителя 

Способы осуществления гражданских прав: 

фактические действия, не порож-

дающие юридических последствий 

юридические действия, порождаю-

щие юридические последствия 

Правила осуществления гражданских прав: 

а) осуществление гражданских прав происхо-

дит путем совершения действий или воздержа-

ние 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 е) добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий пред-

полагаются 
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9.5. ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

 

 

Злоупотребление правом, со-

вершенное без намерения при-

чинить вред, но объективно при-

чиняющее вред другому лицу 

Злоупотребление правом, совершенное в 

форме действия, осуществленного исклю-

чительно с намерением причинить вред 

другому лицу («шикана») 
 

Пределы осуществления гражданских прав – это очерченные законом 

границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, 

составляющих содержание данных прав 

4) Недопусти-
мость злоупо-
требления пра-
вом 

1) Временные 
границы 

– сроки осуществле-

ния гражданских прав 

и исполнения граж-

данских обязанностей 

2) Способы 
осуществления 

– фактические; 

– юридические; 

– лично; 

– через представителя 

3) Форма и процедура 
– соблюдение формы; 

– государственная регистрация 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 
– особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным 

лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права, 

заключающееся в использовании им конкретной формы 

его осуществления, противоречащей социальному назначению права, и 

направленное на причинение вреда другому лицу 

: 
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9.6. 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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9.7. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

 

Формы защиты граждан-

ского права – это опреде-

ленный законом процедур-

ный или процессуальный 

порядок реализации спосо-

бов защиты гражданских 

прав 

 

Неюрисдикционная 

форма 

 

Юрисдикционная 

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 правопри-

менительными полно-

мочиями, решения о 

применении определен-

ной меры защиты граж-

данского права с соблю-

дением установленной 

законом и иными право-

выми актами процедуры 

б) возможность об-

жалования действий 

должностных лиц и 

актов государствен-

ных органов в вы-

шестоящий по от-

ношению к ним ор-

ган исполнительной 

власти или выше-

стоящему долж-

ностному лицу 

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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9.8. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (ст. 12 ГК РФ) 

 

Основными способами за-

щиты 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, нега-

торный иск (ст. 304 ГК РФ); возможность прекращения деятельности, со-

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

данный способ направлен на возврат сторон в первоначальное положение, 

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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9.9. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (ст. 12 ГК РФ) (продолжение) 

 

 

 

Основными способами 

защиты гражданских 

прав являются: 

Компенсация  

морального вреда 

 – денежная компенсация фи-

зических или нравственных 

страданий человека, причи-

ненных нарушением его не-

имущественных прав или по-

сягательством на принадле-

жащие ему нематериальные 

блага 

Возмещение убытков 

– это денежная ком-

пенсация имуще-

ственных потерь, по-

несенных потерпев-

шим от правонаруше-

ния. В состав убытков 

входят реальный 

ущерб и упущенная 

выгода 

Взыскание неустойки 

осуществляется только в случа-

ях, прямо предусмотренных за-

коном или договором. Неустой-

ка представляет собой денеж-

ную сумму, которая взыскива-

ется за сам факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязанности, независимо от 

наличия у кредитора имуще-

ственных потерь 

Присуждение к испол-

нению обязанности в 

натуре, в том числе ме-

ры оперативного воз-

действия 

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 

Признание недей-

ствительным ре-

шения собрания 
– данный способ 

направлен на воз-

врат прав и обязан-

ностей участников 

собрания в первона-

чальное положение, 

существовавшее до 

решения собрания 



152 

9.10. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ (ст. 15, 393 ГК РФ) 

 

 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере 

Полное возмещение убытков: 

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА 

Фактически 

понесенные расходы 

Будущие расходы Неполученные  

доходы 
(получаемые при обыч-

ных условиях оборота) 

Доходы, получен-

ные контрагентом, 

нарушившим право 

Утрата или повре-

ждение имущества 

Определяемая сумма убытков зависит от цен, существовавших в том месте, где обязательство должно было 

быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование доб-

ровольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска. 

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сде-

ланные с этой целью приготовления 
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9.11. МЕРЫ ОПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

Меры оперативного воздействия – это юридические средства правоохранительного характера, которые 

применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом 

как стороной в гражданском правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным государ-

ственным органам (например, односторонний отказ от нарушенного другой стороной договора, задержка 

выдачи груза получателю до внесения им всех причитающихся платежей и т.п.). 

 

 

 

 

 
юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к наруши-

телю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в 

гражданском 

относительном правоотношения без обращения за защитой права к компетентным государ-

ственным органам 

 

 

 
юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к наруши-

телю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в 

гражданском 

относительном правоотношения без обращения за защитой права к компетентным государ-

ственным органам 

 

 

 

 
юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к наруши-

телю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в 

гражданском 

относительном правоотношения без обращения за защитой права к компетентным государ-

Меры оперативного 

воздействия 

Меры самозащиты 

1) Направлены на защиту 
определенной группы абсо-
лютных имущественных прав 
и на защиту жизни, здоровья, 
личной неприкосновенности 
и свободы передвижения 

1) Используются 
только для защи-
ты относитель-
ных имуще-
ственных граж-
данских прав 

Сравнение:  

2) Не преследуют 
юридических целей, 
т.е. не являются сдел-
ками, могут породить 
только обязательства 
из причинения вреда 

2) Всегда являются односто-
ронними сделками, их приме-
нение в обязательном порядке 
влечет изменение прав и обя-
занностей участников данного 
правоотношения 

Особенности мер 

оперативного воздействия 

2) Призваны осуществ-

лять пресекательные и 

превентивные функции, 

т.е. устраняют возмож-

ность для управомочен-

ного лица 

1) Являются мерами 

правоохранительны-

ми, т.е. они применя-

ются при допущенном 

нарушении другой 

стороной 

3) Их применение но-

сит односторонний 

характер без обраще-

ния к государствен-

ным органам 

4) Выступают в 

качестве дополни-

тельного способа 

обеспечения ис-

полнения обяза-

тельств 
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9.12. САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

Способы 
Крайняя  

необходимость 
 

Необходимая 
оборона 

Действия лица, причиняющие кому-либо 

вред, но совершаемые для устранения опас-

ности, угрожающей самому причинителю 

вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами (ст. 1067 ГК РФ) 

1. Это действие, заключающееся в причинении вре-

да жизни, здоровью или имуществу лица, посягаю-

щего на личность или имущество обороняющегося. 

2. Вред должен быть причинен только лицу, посяга-

ющему на личность обороняющегося или его иму-

щество. 

3. Необходимая оборона должна быть своевремен-

ной, т.е. она должна осуществляться с момента нача-

ла посягательства до его окончания 

4. Осуществляется только в целях защиты от посяга-

тельства без превышения пределов необходимой 

обороны 

1. При таких действиях причиняется вред либо 

лицу, не связанному с созданием угрозы, либо ли-

цу, связанному с этим. 

2. Действия по устранению угрозы должны со-

вершаться своевременно – с момента ее возникно-

вения до ее прекращения. 

3. Угроза интересам защищающегося субъекта не 

могла быть устранена иначе как причинением вре-

да. 

4. Причиненный вред должен быть меньшим, чем 

предотвращенный без превышения пределов край-

ней необходимости 

Признаки 

Самозащита гражданских прав – это совершение уполномоченным лицом действий фактического 
порядка, соответствующих закону и направленных на охрану материальных и нематериальных благ 

Действия по самозащите гражданских прав, 

которые хотя и причиняют вред их наруши-

телю, но не влекут обязанности обороняю-

щегося по его возмещению, поскольку они 

признаются действиями правомерными (до-

пустимыми) (ст. 1066 ГК РФ) 
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ТТееммаа  1100  

ССррооккии  ооссуущщеессттввллеенниияя    

ии  ззаащщииттыы  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавв  
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10.1. 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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10.2. РАЗНОВИДНОСТИ СРОКОВ ПО СПОСОБУ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ (гл. 11 ГК РФ) 

 

 

По способу исчисления сроки 

подразделяются на: 
 

– сроки, определяемые 

периодом времени 

– сроки, определяемые ка-

лендарной датой 

– сроки, определяемые 

указанием на наступле-

ние определенного собы-

тия, которое неизбежно 

должно наступить 

– эти сроки могут определяться часами, днями, неделями, 

месяцами или годами. Течение таких сроков начинается 

со следующих суток со дня их установления. Конечная 

календарная дата истечения срока в них точно не опреде-

лена 

– это сроки, которые определяются указанием на кон-

кретную дату и заканчиваются в указанный день, либо 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, независимо от воли участников 

правоотношения 
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10.3. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (гл. 11 ГК РФ) 

 

 

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 со-

ответствующее 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 соответствующие операции 

7) письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются 

сделанными в срок 
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10.4. ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

 

а) определенные законом (законные сроки) 

в) устанавливаемые судом (судебные сроки) 

По субъекту их 

установления сро-

ки подразделяются 

на: 

– правопрекраща-

ющие  

– правоизменяю-

щие  

– правообразую-

щие  

По правовым 

последствиям, 

сроки подраз-

деляются на: 

б) определенные договором (договорные сроки) 

По степени 

распростра-

няемости сро-

ки делятся на 

общие  

сроки 

специальные 

сроки 
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10.5. ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (продолжение) 

 

Императивные – они точно определены зако-

ном и не могут быть изменены по соглашению 

сторон 

Диспозитивные – эти сроки хотя и преду-

смотрены законом, но могут быть изменены 

соглашением сторон 

Абсолютно определенные – эти сроки ука-

зывают на точный момент или период време-

ни, с которыми связывают юридические по-

следствия 

Относительно определенные – эти сроки 

характеризуются меньшей точностью, однако 

также связаны с каким-либо конкретным пе-

риодом или моментом времени 

Неопределенные – эти сроки имеют место то-

гда, когда законом или договором вообще не 

установлен какой-либо временной ориентир, 

хотя и предполагается, что соответствующее 

правоотношение имеет временные границы 

Общие – эти сроки имеют общее значение, т.е. 

касаются любых субъектов гражданского права 

и всех однотипных случаев 

Специальные – эти сроки устанавливаются в 

качестве исключений из общего правила и 

действуют в случаях, прямо указанных в за-

коне 

По характеру определения различают сроки: 
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10.6. ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (продолжение) 

  

 

По назначению сроки делятся на: 

Сроки осуществления граж-

данских прав делятся на: 

2) сроки исполне-

ния гражданских 

обязанностей 

1) сроки осу-

ществления граж-

данских прав 
 

3) сроки защиты 

гражданских прав 
 

– сроки существо-

вания гражданских 

прав 

 

– пресекательные 

сроки 
 

– претензионные 

сроки 

 

– гарантийные 

сроки 

– сроки службы 
 

– сроки хранения 
 

– сроки годности 
 

– сроки реализа-

ции товаров 
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10.7. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ПРАВИЛА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ (ст. 195, 199 ГК РФ) 

 

 

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 

права принимается к рассмотрению су-

дом независимо от истечения срока ис-

ковой давности 

– заявление о применении исковой дав-

ности должно быть сделано до вынесе-

ния 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, направлен-

ные на осуществление права (зачет, без-

акцептное списание денежных средств, 

обращение взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке и 

т.п.), срок исковой давности для защиты 

которого истек, не допускаются 
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10.8. ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 
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 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(ст. 196 ГК РФ) 
 

Срок исковой давности 

по требованию о призна-

нии оспоримой сделки 

недействительной и о 

применении последствий 

ее недействительности 

составляет один год (п. 2 

ст. 181 ГК РФ) 

 

Срок исковой давно-

сти для требований, 

предъявляемых в свя-

зи с ненадлежащим 

качеством работы, 

выполненной по дого-

вору подряда, состав-

ляет один год (п. 1 ст. 

725 ГК РФ) 

При продаже доли в праве 

общей собственности по-

стороннему лицу с нару-

шением преимущественно-

го права покупки любой 

другой участник долевой 

собственности имеет право 

в течение трех месяцев 

требовать в судебном по-

рядке перевода на него 

прав и обязанностей поку-

пателя (п. 3 ст. 250 ГК РФ) 

Срок исковой давности 

по требованиям, выте-

кающим из перевозки 

груза, устанавливается в 

один год с момента, 

определяемого в соот-

ветствии с транспорт-

ными уставами и кодек-

сами (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 (ст. 198 ГК РФ) 
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10.9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (ст. 202 ГК РФ) 

 

Течение срока исковой давности приостанавливается в следующих случаях: 

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные выше обстоятельства возникли 

или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам 

или менее шести месяцев – 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 РФ, 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 за-

коном процедуре разрешения спора во внесудеб-

ном порядке (медиация, посредничество, админи-

стративная процедура и т.п.), течение срок исковой 

давности приостанавливается на срок, установлен-

ный законом для проведения такой процедуры, а 

при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со 

дня начала соответствующей процедуры 
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10.10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (ст. 205–207 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                      10.9. ТРЕБОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ (ст. 203, 205, 208 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска 

срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая 

болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражда-

нина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут призна-

ваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока дав-

ности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение 

срока давности (ст. 205 ГК РФ) 

 С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок иско-

вой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и 

т.п.). 

 

Должник или иное обязанное 

лицо, исполнившее обязан-

ность по истечении срока ис-

ковой давности, не вправе 

требовать исполненное об-

ратно, хотя бы в момент ис-

полнения указанное лицо и не 

знало об истечении давности 

Если по истечении срока ис-

ковой давности должник 

или иное обязанное лицо 

признает в письменной 

форме свой долг, течение 

исковой давности начинает-

ся заново 
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10.11. ТРЕБОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

(ст. 203, 205, 208 ГК РФ) 

 

обстоятельства, послужив-

шие причиной пропуска 

срока исковой давности, 

возникли в последние шесть 

месяцев 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 

законом 

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 

Требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение вреда, причиненного жизни и здоро-

вью, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
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ТТееммаа  1111  

ППррааввоо  ссооббссттввееннннооссттии  
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11.1. 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), основное и 

наиболее полное право, дающее 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 другому  

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

право пользования чужой вещью с правом извлечения доходов и обязанностью сохранять  

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 харак-

тер, субъект может использовать имущество только для себя и своей семьи, не имеет права извле-

кать из него прибыль, передавать 

право проезда, прохода, прокладки коммуника-

ций и т.п. через чужой участок 

Эмфитемзис  

(emphyteusis) 

право кредитора-залогодержателя на заложенную 

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 пользу  

соседа, другого лица 

Вещным правом является предусмотренное законом абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее  

ему возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц,  

защищаемое специальными гражданско-правовыми исками 
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11.2. ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Для собственности характерно следующее: 

Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная за-

коном возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распо-

ряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бре-

мя и риск его содержания 

– во-вторых, отношение всех остальных 

лиц к вещи как к чужой (отчужденность 

вещи от других лиц). Они признают вещь 

присвоенной собственником, принадлежа-

щей только ему и воздерживаются от пося-

гательств 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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11.3. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 212–215 ГК РФ) 

 

 

Формы  

собственности: 
 

1) частная  

собственность: 

2) государственная  

собственность: 

3) муниципальная  

собственность 

– собственность граждан 

– собственность юридических лиц 

– федеральная собственность 

– собственность субъекта Российской Федерации 

4) иные формы соб-

ственности 

– собственность городских, сельских поселений и 

других муниципальных образований 
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11.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (ст. 209–211 ГК РФ) 

 

 

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» 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск его случайной ги-

бели или случайного повреждения, если иное не предусмотрено законом или договором 
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11.5. ПРАВО 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 объек-

ты, 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 со-

блюдать ветеринарные и санитарные правила 

– транспортные средства и оружие, принадлежащие 

гражданам, подлежат специальной регистрации 

– сделки граждан с недвижимостью подлежат госу-

дарственной регистрации, а собственник недвижи-

мости облагается налогом 

– на приобретение некоторых объектов гражданам 

требуется получить специальное разрешение 

– граждане, являющиеся собственниками земельно-

го участка, обязаны заботиться о плодородии земли 

– правила, по которым граждане получают дивиденды от 

акционерного общества, определяются учредительными 

документами акционерного общества 

Основные положения, касающиеся объектов права 

собственности граждан: 
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11.6. ОСОБЕННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ст. 213 ГК РФ) 

 

 

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 – собственников 

имущества не имеют вещного права на имуще-

ство 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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11.7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

ОБЪЕКТЫ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 214 ГК РФ) 

 

 

 

 

Особенности 

объектов права 

государственной 

собственности: 

Право государственной собственности в объективном 

смысле – это совокупность правовых норм, закрепля-

ющих три полномочия собственника Российской Фе-

дерации и ее субъектов по отношению к государ-

ственному (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 РФ 

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 пообъектной 

регистрации в соответствующем реестре государственной собственности 
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11.8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 214 ГК РФ) 

 

 

Основания возникновения  

государственной собственности: 

общегражданские 

основания (те же, 

что и для иных ви-

дов 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 

государственное имущество является его прива-

тизация. 

В качестве объектов приватизации могут  высту-

пать принадлежащие публично-правовым образо-

ваниям на праве  собственности: 

1) имущественные комплексы унитарных предпри-

ятий, причем совместно с занимаемыми ими зе-

мельными участками (ст. 11 и п. 2 ст. 28 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального 

имущества», далее  здесь - Закон); 

2) отдельные здания, строения, сооружения, а так-

же объекты, строительство которых  не завершено, 

совместно с занимаемыми  ими земельными участ-

ками  (п. 1 ст. 28 Закона); 

3) акции акционерных обществ  (ст. 19, 20, 26 За-

кона); 

4) объекты культурного наследия  (памятники ис-

тории и культуры) (ст. 29 Закона); 

5) земельные участки (ст. 28 Закона); 

6) жилые помещения (ст. 2 и 11 Закона РФ от 

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации») 
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11.9. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 215 ГК РФ) 

  

 

 

 
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 муниципальной 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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11.10. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 215 ГК РФ) 

 

 

К специальным основаниям возникновения пра-

ва муниципальной собственности относятся: 

– поступление денежных средств от при-

ватизации 

– денежные суммы, уплаченные в виде 

налогов и штрафов 

– плата за пользование природными ре-

сурсами 

– государственное имущество, переданное 

в муниципальный фонд 

– денежные средства, отчисленные Рос-

сийской Федерацией от собранных нало-

гов, и денежные средства, выделенные ею 

для реализации отдельных государствен-

ных полномочий 

– имущество, которое не может принадле-

жать 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 сред-

ствами местного бюджета 

– осуществление приватизации недвижи-

мого муниципального имущества (доходы 

от приватизации полностью поступают в 

местный бюджет) 
– имущество, выкупленное у собственника 
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11.11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (гл. 14 ГК РФ) 

 

 

Первоначальные способы 

приобретение права  

собственности 

1) приобретение права соб-

ственности на вновь изго-

товленную вещь, в том числе 

переработку; приобретение 

права собственности на са-

мовольную 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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11.12. ПЕРЕРАБОТКА. ОБРАЩЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ СБОРА ВЕЩЕЙ 

(ст. 220, 221 ГК РФ) 

Переработка  

– это изготовление новой движимой вещи из материа-

лов, не принадлежащих изготовителю 

право собственности 

приобретается соб-

ственником материалов 

когда стоимость пере-

работки существенно 

превышает стоимость 

материалов, право соб-

ственности на новую 

вещь может возникнуть 

у лица, осуществивше-

го переработку, если 

оно действовало доб-

росовестно и для себя 

Если в соответствии с зако-

ном, общим разрешением, дан-

ным собственником, или в соот-

ветствии с местным обычаем на 

определенной территории допус-

кается сбор ягод, добыча (вылов) 

рыбы и других водных биологи-

ческих ресурсов, сбор или добыча 

других общедоступных вещей и 

животных, право собственности 

на соответствующие вещи приоб-

ретает лицо, осуществившее их 

сбор или добычу 

ст.11 Лесного кодекса РФ; ст. 6 Водно-

го кодекса РФ; ст.24 Федерального за-

кона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов» 

Обращение в собственность об-

щедоступных для сбора вещей 
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11.13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ (ст. 222 ГК РФ) 

 

Самовольная постройка – здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке 

 

Признаки: Последствия: 

– создана на земельном участке, 

не предоставленном под эти цели, 

либо участке, на котором не до-

пускается строительство данного 

объекта 

– создана без получения необхо-

димых в силу закона согласова-

ний и разрешений 

– создана с нарушением градо-

строительных и строительных 

норм и правил 

– лицо, осуществившее 

самовольную постройку, 

не приобретает на нее пра-

во собственности. Оно не 

вправе распоряжаться по-

стройкой – продавать, да-

рить, сдавать в аренду, со-

вершать другие сделки 

– постройка подлежит 

сносу или приведению в 

соответствие с параметра-

ми, правилами землеполь-

зования и застройки, до-

кументацией по планиров-

ке территории, или обяза-

тельными требованиями 

Право собственности может быть 

признано СУДОМ при одновремен-

ном наличии следующих условий: 

– если на земельном участке допуска-

ется право строительства данной по-

стройки 

– если на день обращения в суд по-

стройка соответствует установленным 

требованиям 

– если сохранение постройки не нару-

шает права и охраняемые законом ин-

тересы других лиц и не создает угрозу 

жизни и здоровью граждан 

– лицо, за которым признано право 

собственности на постройку, возмеща-

ет осуществившему ее лицу расходы на 

постройку в размере, определенном су-

дом 
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11.14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ (ст. 225–234 ГК РФ) 

 

 

Специальные виды 

бесхозяйных вещей: 

 

Клад (ст. 233 ГК РФ) 
 

Находка (ст. 227–229 ГК РФ) 

Безнадзорные животные 

(ст. 230–232 ГК РФ) 

Движимые вещи, от которых 

собственник отказался 

(ст. 226 ГК РФ) 

– которая не имеет 

собственника 

Бесхозяйной является вещь: 

– собственник которой 

неизвестен 
– собственник которой отка-

зался от права собственности 

Право собственности на бесхозяйные вещи может быть приобретено в силу 

приобретательской давности лицом, не являющимся собственником, которое 

добросовестно, открыто и непрерывно владело как своим собственным недвижи-

мым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет (ст. 234 

ГК РФ) 
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11.15. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (гл. 15 ГК РФ) 

 

 

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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11.16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО ВОЛЕ СОБСТВЕННИКА (п. 1 ст. 235 ГК РФ) 

 

 

 

По воле собственника  

право собственности  

прекращается: 
 

– в-третьих, в результате уни-

чтожения собственником вещи, 

если это не противоречит закону. 

Вещь может прекратить свое су-

ществование и помимо воли соб-

ственника: в результате ее слу-

чайной гибели, за которую, как 

правило, никто не отвечает и риск 

убытков несет собственник; в ре-

зультате противоправных дей-

ствий третьих лиц, которые обя-

заны возместить причиненный 

вред 

 

– во-первых, вследствие отчуж-

дения 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 

права собственности. Такой отказ 

может быть осуществлен путем объ-

явления об отказе от права собствен-

ности либо совершения других дей-

ствий, определенно свидетельству-

ющих о его устранении от владения, 

пользования и распоряжения имуще-

ством без намерения сохранить ка-

кие-либо права на это имущество 

(например, выброс вещи) 

– в-четвертых, вследствие потребления вещи в соответствии с ее назначением 
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11.17. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА (ст. 237–243 ГК РФ) 

 

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 

чрезвычайных обстоятельствах 

– национализация – обращение в 

государственную собственность иму-

щества, находящегося в собственно-

сти граждан и юридических лиц 

– прекращение права соб-

ственности на бесхозяйствен-

но содержимое жилое поме-

щение 

– выкуп бесхозяйственно со-

держимых культурных цен-

ностей и домашних животных 

– изъятие земельного участка 

ввиду его ненадлежащего ис-

пользования 

– выкуп земельного участка для 

государственных или муниципаль-

ных нужд 

– конфискация – это 

безвозмездное изъятие 

имущества у собственни-

ка, которое является 

санкцией за совершение 

преступления или адми-

нистративного правона-

рушения 

– обращение взыскания 

на имущество по обяза-

тельствам собственника 

– отчуждение недвижимого имущества, объ-

екта незавершенного строительства в связи с 

изъятием участка, на котором они находятся 
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11.18. ПОНЯТИЕ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 244 ГК РФ) 

 

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 

Право общей долевой собственно-

сти – это право двух и более лиц 

сообща (в определенных долях) по 

своему усмотрению владеть, пользо-

ваться и распоряжаться принадлежа-

щей им единой вещью 

 

Право общей совместной собствен-

ности – это право нескольких лиц со-

обща по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принад-

лежащими им вещами (вещью) без 

определения долей в праве на них 
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11.19. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 244 ГК РФ) 

 

В

И

Д

Ы 

 

О

Б

Щ

Е

Й 

 

С

О

Б

С

Т

В

Е

Н

Н

О

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 (огра-

ничено 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 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Законом устанавливается совместная собственность: 

– на имущество, получен-

ное в результате привати-

зации (например, жилья) 
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11.20. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ (гл. 16 ГК РФ) 

 

 

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 со-

здание 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 

товарищества и крестьян-

ских (фермерских) хозяй-

ствах 
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11.21. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 245–252 ГК РФ) 

 

 

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 

сособственнику должно быть сде-

лано в письменной форме, срок 

для ответа на предложение покуп-

ки определен: 10 дней (для дви-

жимого имущества) и 30 дней (для 

недвижимого имущества) 

– уступка преимущественного 

права покупки доли не допускает-

ся 

– 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 соб-

ственности вправе требовать вы-

дела своей доли из общей долевой 

собственности в натуре, а в случае 

невозможности 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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11.22. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 253–257 ГК РФ) 

 

 

Особенности правового регулирования совместной собственности: 

– совместная собственность может иметь 

место только лишь в трех случаях: как 

собственность супругов; собственность 

членов крестьянского (фермерского) хо-

зяйства; как собственность членов семьи 

на приватизированную ими квартиру 

– совместной собственность может быть 

лишь в случаях, предусмотренных зако-

ном. Она может быть переведена догово-

ром 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 опре-

деляются лишь при ее разделе, и, как пра-

вило, 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 сособствен-

ников без получения согласия остальных 

является основанием для признания такой 

сделки недействительной 
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11.23. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ (ст. 250 ГК РФ) 

 

 

Второй этап 
 

Первый этап 

Преимущественное право покупки доли – это одна из форм правомерного ограничения свободы договора пу-

тем установления запрета на совершение сделки с третьим лицом при наличии волеизъявления на ее соверше-

ния у обладателя преимущественных прав по цене, за которую продается вещь и на прочих равных условиях 

Продавец доли обязан 

известить в письменной 

форме остальных участ-

ников долевой соб-

ственности о намерении 

продать свою долю по-

стороннему лицу с ука-

занием цены и других 

условий, на которых 

продает ее 

в недвижимом 

имуществе в тече-

ние месяца 

Сособственники вправе 

приобрести продаваемую 

долю 

в движимом иму-

ществе в течение 

десяти дней 

Сособственники вправе отказаться в 

письменной форме от преимуще-

ственного права приобретения прода-

ваемой доли 

доля может быть продана 

постороннему лицу ранее 

указанных законом сроков 

При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой 

сособственник имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном 

порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Уступка преимущественного права покупки доли не допускается 
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11.24. ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (гл. 17 ГК РФ) 

 

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 

ж) обращение взыскания на земельный участок до-

пускается только на основании решения суда 

 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ) 

 

Содержание права собственности на земельные участки: 

з) земельный участок может быть изъят у его соб-

ственника для государственных и муниципальных 

нужд 
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11.25. ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (гл. 18 ГК РФ) 
 

 

 

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, суд по иску ор-

гана местного самоуправления может принять ре-

шение о продаже с публичных торгов такого жило-

го помещения с выплатой собственнику выручен-

ных от продажи средств за вычетом расходов на 

исполнение судебного решения (ст. 293 ГК РФ) 

г) собственники помещений в многоквартирном доме или не-

скольких многоквартирных домах либо собственники не-

скольких жилых домов для совместного управления общим 

имуществом в многоквартирном доме либо имуществом соб-

ственников помещений в нескольких многоквартирных домах 

или имуществом собственников нескольких жилых домов и 

осуществления деятельности по созданию, содержанию, со-

хранению и приращению такого имущества, а также для осу-

ществления иной деятельности, направленной на достижение 

целей управления многоквартирными домами либо на сов-

местное использование имущества, принадлежащего соб-

ственникам помещений в нескольких многоквартирных до-

мах, или имущества собственников нескольких жилых домов, 

могут создавать товарищества собственников жилья 

а) собственник осуществляет 

права владения, пользования 

и распоряжения принадле-

жащим ему жилым помеще-

нием в соответствии с его 

назначением (ст. 288 ГКРФ) 

в) собственнику квартиры в много-

квартирном доме принадлежит также 

доля общего имущества дома: 
– общие помещения дома; 

– несущие конструкции дома; 

– механическое, электрическое; 

– санитарно-техническое и иное оборудо-

вание за пределами или внутри квартиры, 

обслуживающее более одной квартиры. 

Собственник квартиры не вправе от-

чуждать свою долю в праве собственности 

на общее имущество жилого дома, а также 

совершать иные действия, влекущие пере-

дачу этой доли отдельно от права соб-

ственности на квартиру (ст. 290 ГК РФ) 

б) жилое помещение предназначено для 

проживания граждан – самого собствен-

ника, членов его семьи, а также других 

граждан, которым он сдает это помеще-

ние 
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11.26. ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКАМИ (ст. 216 ГК РФ) 
 

 

 

Основные виды ограниченных  

вещных прав: 

 

Право пожизненного наследуе-

мого владения земельным  

участком 

 

Право хозяйственного ведения 

имуществом 

Право оперативного управления 

имуществом 

И
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– право залога  

– право пользования жильем членами семьи собственника, проживающими в принадлежащем ему 

жилом 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 

результате разрешенной ему хозяйственной деятельности 

– право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу в соответ-

ствии с завещательным отказом 

– право члена потребительского кооператива по владению и пользованию имуществом до полной 

оплаты своего пая 
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11.27. ВЕЩНЫЕ ПРАВА ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКАМИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ст. 264 ГК РФ, гл. IV ЗК РФ) 

 

Видами ограниченных вещных прав на земельные участки являются: 

– право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

Гражданин, владеющий земель-

ным участком на праве пожиз-

ненного наследуемого владе-

ния, имеет право самостоятель-

но, не спрашивая согласия соб-

ственника, передавать земель-

ный участок либо его часть в 

безвозмездное пользование, в 

аренду, возводить на участке 

строения, приобретая на них 

право собственности, но он не 

вправе отчуждать земельный 

участок, т.е. продавать, переда-

вать в залог.  

Правом пожизненного наследуе-

мого владения земельным участ-

ком может обладать только 

гражданин (физическое лицо) 

Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 
может предоставляться и гражданам, и 

юридическим лицам. Управомоченные 

субъекты вправе самостоятельно ис-

пользовать земельный участок, но со-

вершать сделки с ним – передавать в 

аренду или безвозмездное срочное поль-

зование – самостоятельно, без согласия 

собственника они не могут. Однако в 

случае возведения обладателем этого 

права строения на земельном участке и 

приобретения права собственности на 

него ему перейдет право на часть зе-

мельного участка, на котором находится 

это строение 

а) право аренды земельных 

участков 

б) право ограниченного поль-

зования чужим земельным 

участком (сервитут, публич-

ный сервитут) 

в) право безвозмездного поль-

зования земельными участка-

ми 

Ограниченные вещные 

права на землю, установ-

ленные ЗК РФ 
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11.28. ПРАВО ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУЖИМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(СЕРВИТУТ) (ст. 274 ГК РФ) 

 

 

 

 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный уча-

сток, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водо-

снабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Если в результате обременения сервитутом земельный участок не может использоваться собственни-

ком в соответствии с его назначением, последний вправе требовать по суду прекращения сервитута 

(п. 2 ст. 276 ГК). Поэтому сервитут не может полностью лишать собственника имеющихся у него 

возможностей, превращая его право собственности в nudum ius – «голое право» 

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) 

Сервитуты обычно устанавливаются по договору с собственником обременяемой недвижимости (но по требо-

ванию заинтересованного лица они могут быть установлены судом в принудительном порядке); как правило, 

носят возмездный характер; могут быть как срочными, так и постоянными (п. 3, 5 ст. 274 ГК РФ; п. 1, 4, 6 ст. 23 

ЗК РФ). Сервитуты как права на недвижимости подлежат государственной регистрации, только после которой 

они вступают в силу 

 

Правом ограниченного пользования (сервитутом) 

могут обременяться здания, сооружения и другое 

недвижимое имущество, ограниченное пользова-

ние которым необходимо вне связи с пользовани-

ем земельным участком 
 



196 

11.29. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (гл. 19 ГК РФ) 

 

Субъектами права хозяйственного ведения могут быть 

только государственные и муниципальные предприятия 

Право хозяйственного ведения – это право государ-

ственного или муниципального унитарного предприя-

тия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

публичного собственника в пределах, установленных 

законом и иными правовыми актами (ст. 294 ГК РФ) 

В отношении предприятия, наделенного имуществом на пра-

ве хозяйственного ведения, собственник-учредитель сохра-

няет следующие правомочия, прямо предусмотренные зако-

ном (п. 1 ст. 295 ГК РФ). Он вправе: 

• во-первых, создать такое унитарное предприятие – не-

собственника (включая определение предмета и целей его 

деятельности, т.е. объема правоспособности, утверждение 

устава и назначение директора); 

• во-вторых, реорганизовать и ликвидировать его (только 

в этой ситуации допускается изъятие и перераспределение 

переданного собственником предприятию имущества без со-

гласия последнего, но, разумеется, с соблюдением прав и ин-

тересов его кредиторов); 

• в-третьих, осуществлять контроль за использованием по 

назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 

имущества (в частности, проведение периодических прове-

рок его деятельности); 

• в-четвертых, получать часть прибыли от использования 

переданного предприятию имущества 

 

 

Казенное предприятие вправе распоряжаться принадле-

жащим ему имуществом только с согласия учредителя 

(уполномоченного им органа публичной власти) и лишь в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять 

деятельность, предмет и цели которой определены его 

уставом (ст. 19 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). 

 Автономное учреждение самостоятельно распоряжается 

закрепленным за ним имуществом публичного собствен-

ника, если иное не установлено законом (абз. 2 п. 1 ст. 298 

ГК РФ). 

Частное и бюджетное учреждения в соответствии с пря-

мым указанием п. 1 ст. 298 ГК РФ вообще лишены права 

распоряжения, в том числе и отчуждения закрепленного за 

ним собственником имущества, если только речь не идет о 

денежных средствах, расходуемых учреждением по смете 

в строгом соответствии с их целевым назначением 

Право оперативного управления – это право учреждения 

или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоря-

жаться закрепленным за ним имуществом собственника в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

его деятельности, заданиями собственника и назначением 

имущества (п. 1 ст. 296 ГК РФ) 

Субъектами права оперативного управления могут 

быть только казенные предприятия и учреждения 
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11.30. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (гл. 20 ГК РФ) 

 

 
 

К обязательственно-

правовым искам  

относятся: 

 
 

К вещно-правовым ис-

кам 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 

возврате не-

основательно 

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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11.31. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНДИКАЦИОННОГО И НЕГАТОРНОГО ИСКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виндикационный иск (от лат. vim dicere – «объявляю о 

применении силы», т.е. истребую вещь принудительно; 

vindicta – прут, символизирующий копье и тем самым – 

право собственности, который в знак этого налагался ис-

цом на спорную вещь) установлен на случай незаконного 

выбытия (утраты) вещи из фактического владения соб-

ственника или субъекта иного вещного права (титульного 

владельца) и заключается в принудительном истребова-

нии вещи из чужого незаконного (беститульного) владе-

ния 

Негаторный иск (от лат. actio negatoria – буквально 

«отрицающий иск») представляет собой требование об 

устранении препятствий в осуществлении права соб-

ственности или иного вещного права, которые не свя-

заны с лишением субъекта такого права владения его 

вещью (ст. 304 ГК РФ) 

Объекты иска Вещь сохранилась в натуре Вещь сохранилась в натуре 

Истец 
Собственник утратил владение ве-

щью, т.е. вещь выбыла из сферы его  

хозяйственного господства 

Собственник владеет вещью, она  

находится в сфере его хозяйствую-

щего господства 

Ответчик 
Вещь находится у другого лица. Дан-

ное лицо никакими правами в отно-

шении этой вещи не обладает 

Третье лицо своими неправомер-

ными действиями препятствует 

собственнику осуществлять либо  

правомочия пользования, либо 

правомочия распоряжения. Это 

третье лицо никакими правоот-

ношениями с собственником этой 

вещи не связано 
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11.32. ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (гл. 20 ГК РФ) 

 

 

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 

владелец, т.е. лицо, владение которого не опира-

ется на правовое основание (например, лицо, по-

хитившее вещь). Незаконным владельцем явля-

ется и тот, кто приобрел вещь у лица, не имевше-

го 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 призна-

ется 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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11.33. НЕГАТОРНЫЙ ИСК (гл. 20 ГК РФ) 

 

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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12.1. 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  

заменимые 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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12.2. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ (ст. 307–308 ГК РФ) 

 

 

 

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, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.), либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-

сти 

Кредитор Должник  
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12.3. 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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12.4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 307 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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12.5. РАЗНОВИДНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 307 ГК РФ) 

 

 

 

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 креди-

тованию 

Внедоговорные обязательства  

– по передаче имущества 

в собственность 

 

– по предоставлению 

имущества в пользо-

вание 

 

– смешанные обяза-

тельства 

– охранительные обяза-

тельства 

– обязательства из одно-

сторонних сделок 

 

Обязательства делятся на виды 

по разным основаниям: 
- по степени определенности предмета бывают альтернатив-

ные (п. 1 ст. 308.1 ГК РФ) и факультативные (ст. 308.2 ГК 

РФ); 

- в зависимости от роли обязательства могут быть основными 

и акцессорными (п. 4 ст. 329 ГК РФ); 

- по характеру обязанности должника выделяют денежные 

(п. 1 ст. 307 ГК РФ) и неденежные обязательства; 

- по делимости предмета обязательства бывают делимыми и 

неделимыми. Должники по неделимому обязательству несут 

солидарную ответственность (п. 1 ст. 322 ГК РФ) 
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12.6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 308.1, 308.2, 320, 320.1 ГК РФ) 

 

  

 

 

Альтернативное обязательство 

– если должник, имеющий право выбора, не 

сделал выбор в пределах установленного для 

этого срока, в том числе путем исполнения 

обязательства, кредитор по своему выбору 

вправе потребовать от должника совершения 

соответствующего действия или воздержаться 

от совершения действия (п. 1 ст. 320) 

–  это обязательство, по которому должни-

ку предоставляется право заменить основ-

ное исполнение другим (факультативным) 

исполнением, предусмотренным условия-

ми обязательства (п. 1 ст. 308.2) 

– это обязательство, по которому должник обя-

зан совершить одно из двух или нескольких 

действий (воздержаться от совершения дей-

ствий), выбор между которыми, как правило, 

принадлежит должнику (п. 1 ст. 308.1) 

– если должник к установленному сроку не 

приступил к основному исполнению, кре-

дитор вправе потребовать основного ис-

полнения обязательства (п. 1 ст. 320.1) 

 

Факультативное обязательство 
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12.7. 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 возника-

ет, 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 харак-

теризуется тем, что и на стороне кредитора, и на 

стороне должника одновременно выступают не-

сколько 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 

части долга 
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12.8. 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, как правило, яв-

ляются также обязательства в сфере предпринимательства 
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12.9. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ (гл. 24 ГК РФ) 

 

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 на основании закона 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 требова-

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

(право залога, право на неустойку), а также право на неуплаченные проценты (п. 1 ст. 384 ГК РФ). 

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 

алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается 

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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12.10. ЦЕССИЯ И ПЕРЕВОД ДОЛГА (гл. 24 ГК РФ) 

 

 

Перемена должника – перевод долга 

Первый способ: договор между кредитором и третьим лицом: 

третье лицо берет на себя обязательство должника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй способ: договор между третьим лицом и должником. Тре-

буется согласие кредитора. Если договором был предусмотрен за-

прет уступки права на получение неденежного исполнения, со-

глашение об уступке может быть признано недействительным по 

иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторо-

на соглашения знала или должна была знать об указанном запрете 
 

 

 

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 может 

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 кре-

дитором (цедентом) и третьим лицом (цессиона-

рием) о передаче последнему права требования к  

должнику 

право 

требова-

ния было 

Должник 

Кредитор 

Третье лицо 

(новый кредитор) 

право тре-

бования 

передано 

Кредитор 

Должник 
Третье лицо 

Должник Третье лицо 

право тре-

бования 

прекраща-

ется 

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 

Кредитор 
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12.11. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (гл. 22 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 одно-

стороннего отка-

за от исполнения 

обязательства 

(ст. 310 ГК РФ) 

Выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся 

обязанностей, а для договорных обязательств – также в запрете одностороннего изме-

нения их условий любым из участников. Нарушение данного запрета рассматривается 

как основание для применения мер гражданско-правовой ответственности. Односто-

ронний отказ от исполнения обязательств или одностороннее изменение их условий 

разрешается лишь в виде исключения, прямо предусмотренного законом 

Принцип реаль-

ного исполнения 

обязательства 

(ст. 396 ГК РФ) 

 

Означает необходимость совершения должником именно тех действий (или воздержа-

ния от определенных действий), которые предусмотрены содержанием обязательства. 

Из этого вытекает недопустимость по общему правилу замены предусмотренного обя-

зательством исполнения денежной компенсацией (возмещением убытков). Поэтому в 

случае ненадлежащего исполнения обязательства должник не освобождается от обя-

занности его дальнейшего исполнения в натуре, если только иное не предусмотрено 

законом или договором 

Принцип разум-

ности и добросо-

вестности (п. 5 ст. 

10 ГК РФ) 
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12.12. НЕДОПУСТИМОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ст. 310 ГК РФ) 

 

 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или иными правовыми актами 

Одностороннее изменение или отказ 

от исполнения допускаются, если: 

обязательство, связано с осуществле-

нием всеми его сторонами предпри-

нимательской деятельности и это 

допускается в случаях, предусмот-

ренных ГК РФ или договором 

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, свя-

занного с осуществлением его сторонами предпринимательской де-

ятельности, или на одностороннее изменение условий такого обя-

зательства может быть обусловлено по соглашению сторон необхо-

димостью выплаты определенной денежной суммы другой сто-

роне обязательства 

обязательство связано с осуществлением НЕ 

всеми его сторонами предпринимательской 

деятельности, то это допускается только 

стороне – не предпринимателю, за исключе-

нием случаев, когда законом предусмотрена 

возможность предоставления договором та-

кого права другой стороне 
предоставлено 
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12.13. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (гл. 22 ГК РФ) 

 

 

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 надлежащего исполнения  

обязательств являются: 

– исполнение обязатель-

ства надлежащему лицу 

– исполнение обязатель-

ства надлежащим пред-

метом 
 

– исполнение обязатель-

ства в надлежащий срок 

– исполнение обязатель-

ства надлежащим лицом 

– исполнение обязатель-

ства надлежащим спосо-

бом 

– исполнение обязатель-

ства в надлежащем месте 

Условия исполнения обяза-

тельств определяются: 

– законом 
– волей сторон  

(договором) 

– судом 

– обычаем 
– существом  

обязательства 
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12.14. ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРИНИМАЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ (гл. 22 ГК РФ) 

 

 

 

ИЛИ 

НО 

 

 
Общие правила испол-

нения обязательств: 

Обязательство должно быть 

исполнено должником 

Обязательство может быть 

исполнено третьим лицом, 

если исполнение возложено 

должником на третье лицо. 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, ЕСЛИ: 

а) личность должника (его умения, знания) не 

имеют существенного значения для исполне-

ния обязательства (например, вернуть денеж-

ный долг) и допущена просрочка 

б) третье лицо подвергается опасности утра-

тить свое право на имущество должника вслед-

ствие обращения взыскания на это имущество 
(например, освобождение имущества от залога) 

кредитор вправе возражать против ис-

полнения обязательства третьи лицом 
Обязательство должно быть 

исполнено кредитору или 

лицу, уполномоченному 

кредитором на принятие ис-

полнения Принимающее обязатель-

ство лицо должно обладать 

дее- и правоспособностью 

Принимающее лицо обязано 

выдать по требованию 

должника документ, под-

тверждающий принятие ис-

полнения 
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12.15. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 314, 315 ГК РФ) 

 
 

 

Срок исполнения обязательства определяется: 

Путем указания: Если обязательство не предусматривает 

срок его исполнения и не содержит 

условия, позволяющие определить этот 

срок, а равно и в случаях, когда срок 

исполнения обязательства определен 

моментом востребования: 

даты 

обязательство должно быть исполнено 

в течение СЕМИ ДНЕЙ со дня предъ-

явления кредитором требования о его 

исполнении, если обязанность испол-

нения в другой срок не предусмотрена 

законом, условиями обязательства или 

не вытекает из обычаев либо существа 

обязательства 

Досрочное исполнение: 

– должник вправе исполнить 

обязательство до срока, если 

иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или 

условиями обязательства либо 

не вытекает из его существа 

– досрочное исполнение обяза-

тельств, связанных с осуществлением 

его сторонами предпринимательской 

деятельности, допускается только в 

случаях, когда возможность испол-

нить обязательство до срока преду-

смотрена законом или условиями 

обязательства либо вытекает из обы-

чаев или существа обязательства 

периода времени 

совершения действия 

наступления 

определенного 

обстоятельства 
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12.16. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 317–319 ГК РФ) 

 

 

Проценты 

по обязательству: 

Увеличение сумм, вы-

плачиваемых на со-

держание гражданина: 

Валюта 

обязательства: 

Правила исполнения денежных обязательств: 

в рублях 
если на сумму денежного обязатель-

ства за период пользования денеж-

ными средствами подлежат начисле-

нию проценты, размер процентов 

определяется ключевой ставкой 

Банка России, если иное не установ-

лен законом или договором 

условие начисления процентов на 

проценты является ничтожным, за 

исключением договоров банковско-

го вклада или договоров, связанных 

с осуществлением сторонами пред-

принимательской деятельности 
 

сумма, выплачиваемая 

непосредственно на содер-

жание гражданина, в том 

числе в возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью, либо по догово-

ру пожизненного содержа-

ния, увеличивается про-

порционально повышению 

установленной в соответ-

ствии с законом величины 

прожиточного минимума 

При недостаточности 

исполнения денежного обяза-

тельства полностью, при от-

сутствии иного соглашения, 

прежде всего, погашаются 

ПРОЦЕНТЫ 
ИЗДЕРЖКИ 

КРЕДИТОРА 

ОСНОВНАЯ 

СУММА ДОЛГА 

в рублях в сумме, эквива-

лентной определенной сумме 

в иностранной валюте или в 

условных денежных едини-

цах, по официальному курсу 

на день платежа, если иной 

курс или иная дата его опре-

деления не установлены за-

коном или соглашением сто-

рон 
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12.17. ПОГАШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОДНОРОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (ст. 319.1 ГК РФ) 

 

Если средств должника недостаточно для 

погашения всех существующих обяза-

тельств, исполненное засчитывается в счет: 

1) обязательства, указанного должни-

ком при исполнении или без промедле-

ния после исполнения 

2) обязательства, по которому кредитор 

не имеет обеспечения 

3) обязательства, срок исполнения которого 

наступил или наступит раньше, либо, когда 

обязательство не имеет срока исполнения, 

то обязательство, которое возникло раньше. 
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12.18. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 316 ГК РФ) 

 

определено зако-

ном, иными право-

выми актами 

определено 

договором 

явствует из обыча-

ев либо существа 

обязательства 

Определяется в со-

ответствии со ст. 

316 ГК РФ 

Надлежащее место исполнения обязательств: 

– по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество – 

в месте нахождения такого имущества 

– по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, – в месте 

сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору 

– по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество – в месте изготовления 

или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства 

– по денежному обязательству об уплате наличных денег – в месте жительства кредитора в момент воз-

никновения обязательства или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения в 

момент возникновения обязательства 

– по всем другим обязательствам - в месте жительства должника или, если должником является юридиче-

ское лицо, в месте его нахождения 

 

– по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств – в месте нахождения банка (его 

филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом 
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12.19. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВНЕСЕНИЕМ ДОЛГА В ДЕПОЗИТ (ст. 327 ГК РФ) 

 

– отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять ис-

полнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено 

– недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя 

– очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто являет-

ся кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по 

этому поводу между кредитором и другими лицами 

– уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки 

с его стороны 

Основание – невозможность 

исполнения вследствие: 

Деньги 

Ценные 

бумаги 

Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается 

исполнением обязательства 

ОБЪЕКТ 

Исполнение обязательства возможно внесением в депозит нотариуса или суда 
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12.20. СОЛИДАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 322–326 ГК РФ) 

 

 

Солидарные требования Исполнение солидарной обя-

занности одним из должников 

Права кредитора 

Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если это 

предусмотрено договором или установлено законом, в частности при неделимости предмета 

обязательства, а также как правило в предпринимательской деятельности 

– солидарные должники оста-

ются обязанными до тех пор, 

пока обязательство не испол-

нено полностью 

– кредитор, не получивший 

полного удовлетворения от 

одного из солидарных долж-

ников, имеет право требовать 

недополученное от остальных 

солидарных должников 

– вправе требовать исполнения 

как от всех должников сов-

местно, так и от любого из них 

в отдельности, притом как 

полностью, так и в части долга 

– исполнение солидарной обязан-

ности полностью одним из должни-

ков освобождает остальных долж-

ников от исполнения кредитору 

– неуплаченное одним из солидар-

ных должников должнику, испол-

нившему солидарную обязанность, 

падает в равной доле на этого 

должника и на остальных должни-

ков 
 

– должник, исполнивший солидар-

ную обязанность, имеет право ре-

грессного требования к остальным 

должникам в равных долях за выче-

том доли, падающей на него самого 

– любой из солидарных кредито-

ров вправе предъявить к должни-

ку требование в полном объеме 

– исполнение обязательства пол-

ностью одному из солидарных 

кредиторов освобождает должни-

ка от исполнения остальным кре-

диторам 

– солидарный кредитор, полу-

чивший исполнение от должника, 

обязан возместить причитающее-

ся другим кредиторам в равных 

долях, если иное не вытекает из 

отношений между ними 
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12.21. ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 328 ГК РФ) 

 

Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, 

которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств 

 непредоставления обязанной стороной                

исполнения обязательства по договору; 

 при наличии обстоятельств, очевидно свиде-

тельствующих о том, что такое исполнение не 

будет произведено в установленный срок 

 исполнение обязательства произведено не в 

полном объеме 

 приостановить исполнение своего обя-

зательства; 

 отказаться от исполнения своего обя-

зательства и потребовать возмещения 

убытков 

Сторона, на которое лежит встречное 

исполнение вправе: 

В случае: 

 приостановить исполнение своего обя-

зательства; 

 отказаться от исполнения своего обя-

зательства в части соответствующей 

непредоставленному исполнению 

Ни одна из сторон обязательства, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причи-

тающегося с нее по обязательству другой стороне 
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13.1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

Отличительные при-

знаки гражданско-

правовой  

ответственности: 

Гражданско-правовая ответственность – это санкция за гражданское правонарушение, вызывающая 

для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо 

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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13.2. 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 

 

регресс 
 

справедливость 
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13.3. ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 401–406 ГК РФ) 

 

 

Основание гражданско-правовой ответственности – это наличие в действиях нарушителя состава 

гражданского правонарушения, т.е. совокупности условий, необходимых для применения мер от-

ветственности. 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 противоправному поведению и его 

последствиям. Вина выступает в формах: умысел, неосторожность (п. 1 ст. 993; п. 1 ст. 

1022 ГК РФ) и грубая неосторожность (п. 1 ст. 693; п. 3 ст. 901 ГК РФ). 

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя. Потерпевший 

обязан доказать факт правонарушения, а в необходимых случаях также наличие вред-

ных последствий и причинной связи. Правонарушитель для освобождения от ответ-

ственности должен доказать свою невиновность (п. 2 ст. 401 ГК РФ) 

 

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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13.4. ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНИКА 

КАК УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 401 ГК РФ) 

 

Противоправность поведения должника может проявляться в следующих формах: 

1. Нарушение договора 
 

2. Нарушение чужого 

субъективного права 

3. Нарушение объектив-

ного права, охраняющего 

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 – рассматривает-

ся как противоправное 

действие 

Нарушение права соб-

ственности, права владе-

ния (например, на дом, 

автомобиль, иную вещь), 

права на изобретение, ху-

дожественное произведе-

ние и т.д. (например, ис-

пользование чужого 

изобретения, прокат ки-

нофильма, публичное ис-

полнение без разрешения 

автора) 

Посягательства на 

честь, достоинство, 

здоровье, 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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13.5. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (гл. 25 ГК РФ) 
 

 

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 (ст. 399 ГК РФ) 

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 (ст. 321 ГК РФ) 

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 (ст. 322, 1080 ГК РФ) 

Договорная ответственность  

– наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий догово-

ра одной из сторон и регулируется правилами о соответствующем договоре, 

а также общими положениями об ответственности (п. 1 ст. 393 ГК РФ) 

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.) (ст. 1064, 1102 ГК) 

В зависимости от осно-

вания возникновения 

В зависимости от 

характера распре-

деления ответ-

ственности между 

несколькими 

участниками пра-

воотношения 
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13.6. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (гл. 25 ГК РФ) (продолжение) 

 

ИНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Ответственность 

в порядке регресса 

Ответственность должни-

ка за действие третьих 

лиц 

Ответственность 

Должника за своих ра-

ботников 

Возникает, когда лицо исполнило обязательство по возмещению вреда, 

причиненного другим лицом, и в последующем предъявило требование 

(регрессионное требование) к непосредственному причинителю вреда ли-

бо в результате исполнения солидарного обязательства. 

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессно-

го требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, 

падающей на него самого (п. 2 ст. 325 ГК РФ) 
 

Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если 

законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосред-

ственным исполнителем третье лицо (ст. 403 ГК РФ) 

Действия работников должника по исполнению его обязательства счита-

ются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они 

повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 

402 ГК РФ) 
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13.7. ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (гл. 25 ГК РФ) 
 

 

 

 

 

Формами гражданско-правовой  

ответственности являются: 

Взыскание процентов за 

пользование чужими де-

нежными средствами 

Потеря задатка или 

возвращение его в 

двойном размере 

Возмещение потерь, воз-

никших в случае 

наступления определен-

ных в договоре обстоя-

тельств 

 

Взыскание  

неустойки  

(штрафа, пени) 

 

Возмещение  

вреда в натуре 

Компенсация 

морального 

вреда 

Лишение 

правонарушителя 

принадлежащего 

ему права 

 

Возмещение  

убытков 

Среди этих форм ответственности особое место занимает возмещение убытков, так как наиболее суще-

ственным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Данная 

форма ответственности имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских 

прав, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 15 ГК РФ), тогда как другие формы 

гражданско-правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом 

или договором для конкретного правонарушения 
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13.8. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

(ст. 393 ГК РФ) 

 

Убытки – это выраженный в денежной форме ущерб, который причи-

нен одному лицу противоправными действиями другого лица 

Убытки могут выражаться в двух формах: 

– в форме реального ущерба, под которым понимают-

ся расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-

вело 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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13.9. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА (ст. 393.1 ГК РФ) 

 

 

 

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло 

его досрочное прекращение, то: 

заключить взамен ана-

логичный договор 

не заключать аналогичный 

договор взамен 

прекращенного договора 

в любом случае 

потребовать возме-

щения иных убытков 

Кредитор вправе: 

потребовать от должника возме-

щения убытков в виде разницы 

между ценой, установленной в 

прекращенном договоре, и ценой 

на сопоставимые товары, работы 

или услуги по условиям догово-

ра, заключенного взамен пре-

кращенного договора 

потребовать от должника возмеще-

ния убытков в виде разницы между 

ценой, установленной в прекращен-

ном договоре, и текущей ценой, взи-

маемой в момент прекращения дого-

вора за сопоставимые товары, работы 

или услуги в месте, где должен был 

быть исполнен договор 
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13.10. ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ) КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 330, 394 ГК РФ) 

 

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 взыска-

ния неустойки по срав-

нению с возмещением 

убытков: 

В зависимости от соот-

ношения с убытками 

выделяются: 

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 слу-

чае 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 кре-

дитора взыскива-

ется либо не-

устойка, либо 

убытки 
 

а) зачетная не-

устойка – убыт-

ки взыскивают-

ся 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 взыс-

кания которой 

устанавливают-

ся в договоре 

законную не-

устойку, раз-

меры и усло-

вия взыскания 

которой уста-

навливаются в 

законе 
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13.11. ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 395 ГК РФ) 

 

 

 

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 установлен для начисления процентов более 

короткий срок 

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является самостоятельной формой ответствен-

ности, которая устанавливается за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, т.е. обяза-

тельства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги. Проценты взыскиваются за пользо-

вание чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате 

Размер процентов определяется ключевой ставкой  

Банка России, действующей в соответствующие перио-

ды 

Если соглашением сторон предусмотрена неустойка 

за неисполнение денежного обязательства, процен-

ты по ст. 395 ГК РФ не подлежат взысканию, если 

иное не предусмотрено законом или договором 

Начисление процентов на проценты (сложные 

проценты) не допускается, если иное не установ-

лено законом либо при осуществлении сторонами 

предпринимательской деятельности – договором 
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13.12. ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ (АСТРЕНТ) (ст. 308.3 ГК РФ) 

В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе: 

требовать по суду исполнения обязательства в 

натуре 

требовать в суде присудить в его пользу де-

нежную сумму на случай неисполнения ука-

занного судебного акта 

если иное не предусмотрено 

ГК РФ, иными законами или 

договором либо не вытекает 

из существа обязательства 

Размер данной денежной 

суммы, определяется судом 

на основе принципов спра-

ведливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения 
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13.13. 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: 

Непреодоли-

мая сила 

(force major) 

 

Случай 

Изменение 

внешних эко-

номических 

условий 

Событие нельзя ни предвидеть, ни предотвра-

тить в данных обстоятельства (может быть 

природным или общественным явлением) 

Должник освобождается от ответ-

ственности. Исключения редки 

Событие можно было бы предотвратить, если 

бы можно было предвидеть 

Должник не всегда освобождается 

от ответственности. Коммерсан-

ты, а также владельцы источников 

повышенной опасности нередко 

отвечают 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 ответствен-

ности за так называемую экономиче-

скую невозможность исполнения. Счи-

тается, что договоры должны испол-

няться в тех же экономических услови-

ях, в которых возникли 

Кредитор считается просрочившим, если 

он не принял предложенное должником испол-

нение или не совершил действий, предусмот-

ренных законом, договором или обычаем 

По денежному обязательству долж-

ник не обязан платить проценты за 

время просрочки кредитора 

Просрочка 

кредитора 
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13.14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 400 ГК РФ) 

 

 

Гражданско-правовая ответственность может быть ограничена на основании: 

  

– по отдельным видам обязательств: 

(например, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору энергоснабжения 

сторона, нарушившая обязательство (как энергоснабжа-

ющая организация, так и абонент), обязана возместить 

причиненный этим реальный ущерб (п. 1 ст. 547 ГК РФ). 

Упущенная выгода возмещению не подлежит 

– по обязательствам, связанным с определенным ро-

дом деятельности: 
(например, перевозчик отвечает за ущерб, причиненный 

утратой, недостачей или повреждением груза или бага-

жа только в размере стоимости утраченного или недо-

стающего груза или багажа (при повреждении – в раз-

мере суммы, на которую понизилась их стоимость) (ст. 

796 ГК РФ). Упущенная выгода возмещению не подле-

жит 

Закона: Соглашения сторон, 

за исключением 

(п. 2 ст. 400 ГК РФ): 

– если это договор присоединения или иной договор, 

в котором кредитором является гражданин, высту-

пающий в качестве потребителя 

– если размер ответственности для данного вида обя-

зательства установлен законом 

– если соглашение об ограничении ответственности 

заключено до наступления обстоятельств, влекущих 

ответственность за нарушение обязательства 
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13.15. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 404, 405 ГК РФ) 

 

 
 

Размер гражданско-правовой ответственности может быть изменен путем: 

 
 

Уменьшения размера 

(ст. 404 ГК РФ): 

Увеличения размера 

(ст. 405 ГК РФ): 

если кредитор умышленно или неосто-

рожно содействовал увеличению раз-

мера убытков либо не принял разум-

ных мер к их уменьшению 

если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства произошло 

по вине обеих сторон 

если стороны своим соглашением увеличили размер 

законной неустойки (п. 2 ст. 332 ГК РФ) 

должник, просрочивший исполнение обязательства, 

отвечает как за убытки, причиненные просрочкой, так 

и за последствия, случайно наступившие во время 

просрочки невозможности исполнения обязательства 

(п. 1 ст. 405 ГК РФ) 

если исполнение вследствие просрочки должника 

утратило интерес для кредитора, он может отказаться 

от принятия исполненного должником и потребовать 

возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ) 
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ТТееммаа  1144  

ООббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааттееллььссттвв..    

ППррееккрраащщееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  
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14.1. ПОНЯТИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЕГО СПОСОБЫ (ст. 329 ГК РФ) 

 

 

Поручитель-

ство 
Залог 

Неустойка 

Удержание 

 

Основными способами 

обеспечения 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 

Обеспечительный 

платеж 
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14.2. НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 330–333 ГК РФ) 

 

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 уплатить в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 

ему убытков. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить не-

устойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыска-

ние неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды 

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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14.3. ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 334–356 ГК РФ) 

 

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 

Отдельные виды залога 

Залог товаров в обороте 

Залог вещей в ломбарде 

 

Залог обязательственных прав 

 

Залог прав по договору 

банковского счета 

 

Залог прав участников 

юридических лиц 

Залог ценных бумаг 
 

 Залог исключительных прав 
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14.4. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАЛОГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

возникновения 

залога 

на основании 

договора 

на основании 

закона 

 товар, проданный в кредит и в рассрочку (в том числе при приватизации государ-

ственного или муниципального имущества), но не оплаченный полностью, находится в 

залоге у продавца; 

 недвижимое имущество (в том числе земельные участки), переданное в ренту, нахо-

дится в залоге получателя ренты; 

 земельный участок и/или строящийся жилой дом, являющийся объектом долевого 

строительства, находится в залоге у участников долевого строительства; 

 жилое помещение или земельный участок, приобретенный (либо построенное полно-

стью или частично в случае с помещением) с использованием кредитных средств бан-

ка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

другим юридическим лицом на приобретение (или строительство) 

 

 

движимости 

Форма 

договора 

о залоге 

недвижимости 

(ипотеки) 

письменная, нотариально удостоверенная, 

договор должен быть зарегистрирован 

письменная; может подтверждаться пере-

дачей вещи залогодержателю 

с государствен-

ной регистрацией 

– если законом права на заложенное иму-

щество подлежат государственной реги-

страции; 

– если предметом залога являются права 

участника (учредителя) ООО 
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14.5. ДОГОВОР ЗАЛОГА (ст. 339 ГК РФ) 
 

 

По договору залога залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение  

из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя 

Существенные условия дого-

вора залогапутем указания: 

Предмет залога и его оценка 

даты 

Стороны договора: 

Залогодатель – это должник или и третье 

лицо. Право передачи вещи в залог принад-

лежит собственнику вещи. Лицо, имеющее 

иное вещное право, может передавать вещь 

в залог в случаях, предусмотренных ГК РФ 

Залогодержатель – это кредитор по обеспе-

ченному залогом обязательству. Им может 

выступать любое физическое или юридиче-

ское лицо 

Существо, размер и срок ис-

полнения обязательства, обес-

печиваемого залогом 

Указание на то, у какой из сто-

рон находится заложенное 

имущество 

Возможно указать условие о 

порядке реализации заложенно-

го имущества 

Созалогодержатели – это несколько лиц, 

имеющих равные по старшинству права на 

предмет залога, в обеспечение исполнения 

разных обязательств, по которым они яв-

ляются самостоятельными кредиторами 
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14.6. УДЕРЖАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 359, 360 ГК РФ) 

 

 

Удержание как способ обеспечения обязательств представляет собой предоставленную законом 

возможность кредитору не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неиспол-

нения им обязательства до момента его исполнения 

удержание применяется в 

случае, когда главное обя-

зательство связано с удер-

живаемой вещью либо с 

возмещением убытков, свя-

занных с нею (например, в 

договорах хранения, пере-

возки, подряда) 

для примене-

ния удержания 

кредитором 

необязательно 

предусматри-

вать это в до-

говоре сторон 

удержание 

применяется 

при нару-

шении 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: 

Основания возникновения 

удержания: 

Предъявление кредитором требо-

ваний, возникших из обязатель-

ства, стороны которого действуют 

как предприниматели 

Неисполнение должником в 

срок обязательства по оплате 

этой вещи или возмещению 

кредитору связанных с нею 

издержек и других убытков 
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14.7. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 361–367 ГК РФ) 

 

 

Поручительство – это договор между поручителем и кредитором другого лица (должника), по которому поручитель берет на себя ответ-

ственность за исполнение обязательства должником полностью или в части как денежного, так и неденежного обязательства, а также в 

обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. В договоре поручительства, поручителем по которому является лицо, осу-

ществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) бу-

дущие обязательства должника 
Характеристика поручительства: 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должни-

ком обеспеченного поручительством обязательства поручи-

тель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если 

законом или договором поручительства не предусмотрена 

субсидиарная ответственность поручителя 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 

как и должник, включая уплату процентов, возмещение су-

дебных издержек по взысканию долга и других убытков кре-

дитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим испол-

нением обязательства должником, если иное не предусмотре-

но договором поручительства 

4. Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное пору-

чительством, обязан немедленно известить об этом поручите-

ля. В противном случае поручитель, в свою очередь испол-

нивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неоснова-

тельно полученное либо предъявить регрессное требование к 

должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с 

кредитора лишь неосновательно полученное 

3. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят 

права кредитора по этому обязательству и права, принадле-

жавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в ко-

тором поручитель удовлетворил требование кредитора. Пору-

читель также вправе требовать от должника уплаты процентов 

на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убыт-

ков, понесенных в связи с ответственностью за должника 

5. Поручитель вправе не исполнять свое обязательство, пока 

кредитор может получить удовлетворение своего требования 

путем его зачета против требования должника. В случае смер-

ти должника поручитель по этому обязательству не может 

ссылаться на ограниченную ответственность наследников 

должника по долгам наследодателя. Поручитель, который при-

обрел права созалогодержателя или права по иному обеспече-

нию основного обязательства, не вправе осуществлять их во 

вред кредитору, в том числе не имеет права на удовлетворение 

своего требования к должнику из стоимости заложенного 

имущества до полного удовлетворения требований кредитора 

6. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора 

возражения, которые мог бы представить должник, если иное 

не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет 

право на эти возражения даже в том случае, если должник от 

них отказался или признал свой долг. Ограничение права по-

ручителя на выдвижение возражений, которые мог бы пред-

ставить должник, не допускается. Соглашение об ином ни-

чтожно 
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14.8. ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 368–379 ГК РФ) 

 

Независимая гарантия – это письменное обязательство гаранта, данное по просьбе другого лица (принципала), уплатить третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму, в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого 

такой гарантией обязательства  

Сравнительная характеристика гарантии 

и обычного поручительства 
ГАРАНТИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Гарант – банк или иная кредитная организация и другие 

коммерческие организации 

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, если это не разрешено 

Гарантия является ценной бумагой 

Поручитель – любое лицо 

Договор между поручителем и кредитором 

Предмет обязательства – любая имущественная ценность 

Объем обязательства – основной долг плюс неустойка и убыт-

ки, вызванные неисполнением (судебные 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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14.9. СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ. ВИДЫ ГАРАНТИЙ
 
 

 

 

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
требования бенефициара к 

гаранту не могут быть пе-

реданы другому лицу без 

прямого указания на это в 

самой гарантии 
 

ОТЗЫВНЫЕ 

гарантия может быть 

отозвана, если это 

предусмотрено в ней 

самой 

Субъекты правоотношений, связанных 

с выдачей независимых гарантий: 

БЕНЕФИЦИАР 

– это лицо, в пользу которо-

го как кредитора принципа-

ла выдана независимая га-

рантия. Им может высту-

пать любое физическое или 

юридическое лицо 

ГАРАНТ 

– это лицо, выдавшее письменный 

документ, содержащий обязатель-

ство выплатить денежную сумму в 

случае предоставления бенефициа-

ром письменного требования об ее 

уплате. Им может выступать только 

коммерческое юридическое лицо 

ПРИНЦИПАЛ 

– это лицо, являющееся 

должником по обязатель-

ству, которое обеспечивает-

ся независимой гарантией, 

выданной по его просьбе га-

рантом. Им может высту-

пать любое физическое или 

юридическое лицо  

Виды независимых гарантий: 
(ст. 371, 372 ГК РФ) 

БЕЗОТЗЫВНЫЕ 
гарантия может быть 

безотзывной, если это 

прямо указано в ней 

самой 

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
по прямому указанию в 

самой гарантии бенефи-

циар вправе передать 

свои требования к гаран-

ту другому лицу 



249 

14.10. ЗАДАТОК КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 380, 381 ГК РФ) 

 

 

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 задатка 

должно быть совершено в письменной форме. 

При прекращении обязательства до начала его исполне-

ния по соглашению сторон либо вследствие невозможности 

исполнения задаток должен быть возвращен. 

Если за неисполнение договора ответственна сторона, 

давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неис-

полнение договора ответственна сторона, получившая зада-

ток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму 

задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение до-

говора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом 

суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное. 

Если иное не установлено законом, по соглашению сто-

рон задатком может быть обеспечено исполнение обязатель-

ства по заключению основного договора на условиях, преду-

смотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ) 
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14.11. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ст. 381.1, 381.2 ГК РФ) 

 

 

Виды 

обеспечиваемых 

обязательств: 

обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае 

нарушения договора 

связанные с организацией игр и пари и участием в них 

обязательства, которые возникнут в будущем 

основное денежное обязательство 

1. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляют-

ся, если иное не предусмотрено договором. 
2. В счет обеспечения могут быть внесены: акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи, 

определенные родовыми признаками 

Обеспечительный платеж – это денежная сумма, внесенная одной из сторон в пользу дру-

гой стороны в целях обеспечения обязательств. При наступлении обстоятельств, преду-

смотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения 

соответствующего обязательства 
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14.12. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (гл. 26 ГК РФ) 

 

Общие основания прекращения обязательств 

Исполнение Надлежащее исполнение пре-

кращает обязательство 

Невозможность ис-

полнения 
Обязательство прекращается невозмож-

ностью исполнения 

Недействитель-

ность обязатель-

ства 

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 наступил. Не допускается зачет 

требований: если срок давности истек по 

одному из них; о возмещении вреда; о 

взыскании алиментов; о пожизненном 

содержании 

Соглашение сторон о замене 

первоначального обязательства 

новым между теми же лицами. 

Новое обязательство не зависит 

от старого. Прекращаются до-

полнительные обязательства: не-

устойка, поручительство, залог и 

др. 

Новация 

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, 

определенной ин-

дивидуальными 

признаками 

Договор, заключенный под отменитель-

ным условием, теряет силу (прекращает-

ся) при наступлении этого условия 

Наступление отме-

нительного условия 

Сложение долга 

Происходит при наследовании, реорга-

низации (слияние, присоединение) юри-

дических лиц 

Совпадение долж-

ника и кредитора в 

одном лице 

Обязательство прекращается, если ис-

полнение связано с личностью умершего 

Смерть должника 

или кредитора 

Отказ кредитора от требований. 

Допускается, если не затрагивает 

интересов третьих лиц. Оформ-

ляется как обычный договор 

Отступное 

По соглашению сторон обязательство 

может быть прекращено предоставлени-

ем отступного – уплатой денежных 

средств или передачей иного имущества  

Обязательство прекращается ликвидаци-

ей юридического лица, за исключением 

перехода обязательств на другое лицо 

Ликвидация юриди-

ческого лица 
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14.13. ЗАЧЕТ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КАК СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

(ст. 410–412 ГК РФ) 

 

 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 

которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, 

предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не 

наступил. Для зачета достаточно 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 обяза-

тельстве выступает кредитором, а в другом – должником 

– в-третьих, должен наступить срок исполнения по 

встречным обязательствам. Зачету подлежат также обя-

зательства с неопределенным сроком и обязательства, 

по которым допускается досрочное исполнение 

– во-вторых, данные требования должны быть однород-

ными, т.е. такими, предметом которых являются деньги 

или одинаковое имущество, определенное родовыми 

признаками  

Условия применения зачета: 
 

Случаи недопустимого зачета: 
 

– требований, по которым истек срок исковой давно-

сти 

– в иных случаях, предусмотренных законом или до-

говором 

– о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью 
 

– о взыскании алиментов 

– о пожизненном содержании 
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14.14. ОТСТУПНОЕ И НОВАЦИЯ КАК СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 409, 414 ГК РФ) 

 

 

Отступное прекращает обязательство путем 

предоставления должником взамен предусмотрен-

ного исполнения другого, согласованного с креди-

тором исполнения (уплаты денег или передачи 

иного имущества) 

– обязательство прекращается не в момент дости-

жения его участниками соглашения об отступном, 

а в момент предоставления должником кредитору 

нового исполнения (которое по стоимости может 

не только быть меньше первоначального исполне-

ния, но и совпадать с ним, и даже превышать его) 

– в роли отступного могут выступить согласован-

ные сторонами исключительная неустойка, заме-

няющая собой реальное исполнение обязательства, 

а также задаток 

– своим возмездным характером, предполагающим 

определенное удовлетворение интересов кредито-

ра, отступное отличается от прощения долга 

Особенности отступного: 

При новации существовавшее между сторонами пер-

воначальное обязательство по их соглашению заменя-

ется другим, предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения, если иное не установлено законом 

или не вытекает из существа отношений 

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 допол-

нительные (акцессорные) по отношению к пер-

воначальному (основному) обязательства, прежде 

всего обеспечивавшие его исполнение (напри-

мер, неустойку, залог или поручительство), если 

иное не предусмотрено соглашением сторон 
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ТТееммаа  1155  

ГГрраажжддааннссккоо--ппррааввооввоойй  ддооггооввоорр  
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15.1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА. ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА (гл. 27 ГК РФ) 

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 

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 суще-

ственные исключения 

из этого правила 

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: 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

Презумпция вины 

должника: 

при нарушении договора 

должник автоматически 

считается виновным. Он 

имеет право доказывать 

свою невиновность 

 

Ответственность за 

неисполнение (ненад-

лежащее исполнение): 
при нарушении догово-

ра для должника созда-

ются неблагоприятные 

имущественные послед-

ствия 
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15.2. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА (ст. 421 ГК РФ) 

 

 

Принцип свободы договора предполагает: 

– в-четвертых, свободу усмотрения 

сторон при определении условий дого-

вора 

– 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 во-

проса о необходимости заключить до-

говор. Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ 

граждане и юридические лица свобод-

ны в заключении договора. Понужде-

ние к заключению договора не допус-

кается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор преду-

смотрена ГК РФ, законом или добро-

вольно принятым обязательством 

– во-вторых, свободу в выборе контр-

агента, т.е. другой стороны договора 
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15.3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (гл. 27 ГК РФ) 

 

 

Условия  

договора: 

Существенные (ст. 432) 

Обычные  

Случайные 

Характеристика  

договора 

Источники   

договора 
Примеры 

необходимы и доста-

точны для заключе-

ния договора 

Закон, договор (лю-

бые условия по жела-

нию сторон) 

в договоре купли-продажи 

– вещь, товар, количество, 

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 това-

ра по частям; условие о 

полной или частичной 

предоплате 

воля сторон (договор) 

Примерные (ст. 427 ГК РФ) 

разработаны для до-

говоров соответству-

ющего вида и опуб-

ликованы в печати 

закон, обычай 
типовые государственные 

контракты, типовые уста-

вы и т.п. 
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15.4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (ст. 432 ГК РФ) 

 

 

 
Существенные условия договора – это такие, достижение согласия по которым 

необходимо и достаточно для его заключения 

Виды существенных условий договора: 

Условия, прямо указан-

ные в тексте закона или 

иных правовых актов как 

существенные или необ-

ходимые 

 

Условия 

о предмете 

 договора 

 

Условия, относитель-

но которых по заявле-

нию одной из сторон 

должно быть достиг-

нуто соглашение 

Юридическое значение существенных условий договора заключается в следующем: 

– без достижения согласия по ним договор не может считаться заключенным; 

– достижение согласия только по этим условиям делает договор заключенным и по-

рождает права и обязанности сторон; 

– отсутствие соглашения по несущественным условиям не влияет на юридическую 

силу договора 
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15.5. ВИДЫ ДОГОВОРОВ (гл. 27 ГК РФ) 

 

 

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 усмотре-

ния сторон 

 

– это договоры, заключение которых обязательно для од-

ной или обеих сторон в силу указаний закона или добро-

вольно принятого сторонами обязательства 

публичный договор (ст. 426 ГК РФ) 

а) особый субъектный состав: одной стороной яв-

ляется лицо, осуществляющее предприниматель-

скую или иную приносящую доход деятельность, а 

на другой стороне выступает потребитель этих то-

варов, работ или услуг 

б) предприниматели по характеру своей деятель-

ности должны осуществлять продажу товаров, 

производство работ и оказание услуг в отношении 

каждого, кто к ним обратится и на одинаковых для 

всех потребителей условиях 
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15.6. ВИДЫ ДОГОВОРОВ (гл. 27 ГК РФ) (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 ко-

торых требовать ис-

полнения обязатель-

ства могут только 

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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15.7. ВИДЫ ДОГОВОРОВ (продолжение) (гл. 27 ГК РФ) 

 

Виды договоров 

Односторонние: одна сторона имеет права, 

другая – обязанности (например, договор зай-

ма, 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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15.8. ВИДЫ ДОГОВОРОВ (гл. 27 ГК РФ) (продолжение) 

 

В зависимости от способа согласования условий договора и его исполнения 

Рамочный договор 

(договор с открытыми усло-

виями) 

Опцион 

на заключение договора 

Опционный договор 

это договор, определяющий общие условия, которые могут быть конкре-

тизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных догово-

ров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо 

во исполнение рамочного договора 

в силу соглашения одна сторона посредством безотзывной оферты предо-

ставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров 

на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение догово-

ра предоставляется за плату или другое встречное предоставление. Другая 

сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, 

в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом 

это договор, по которому сторона, вправе потребовать в установленный 

договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опцион-

ным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, пере-

дать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона 

не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается 

Договор с исполнением 

по требованию 

(абонентский договор) 

это договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) 

определенных, в том числе периодических, платежей или иного предо-

ставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предостав-

ления предусмотренного договором исполнения в затребованных количе-

стве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом 
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15.9. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ (гл. 27 ГК РФ) 

 

о товариществе, о коопе-

рации, о научно-

техническом и производ-

ственном сотрудничестве 

По видам действий, преду-

смотренных договором: 

Договоры о предоставле-

нии услуг или работ: 

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 перевозки 

грузов, перевозки 

пассажиров и бага-

жа, экспедиции 

договор хранения 

договор страхова-

ния 

договор подряда, издательский до-

говор 

договор банковского счета, депозит-

ный, 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, аренды 

договоры комиссии, трастовый, по-

ручения 

договор об уступке требования 
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15.10. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА (ст. 431 ГК РФ) 

Основное правило 

выявление буквального 

значения содержащихся 

в нем слов и выражений 

Суд выясняет дей-

ствительную общую 

волю сторон с учетом 

цели договора 

НЕ ПОНЯТНО 

Принимаются во внимание все обстоятельства, в том 

числе:  

– предшествующие переговоры и переписка; 

– практика, установившаяся в отношениях сторон; 

– обычаи; 

– последующее поведение сторон 

Суд, как правило, ограничи-

вается буквальным толко-

ванием текста договора 

Сопоставление 

с другими условиями 

и смыслом договора 

в целом 
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15.11. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА (ст. 431.1 ГК РФ) 

 

и при этом полностью или частично не ис-

полнила свое обязательство, не вправе тре-

бовать признания договора недействитель-

ным, за исключением: 

Сторона, которая приняла от контрагента 

исполнение по договору 

– случаев признания договора недействи-

тельным по основаниям, предусмотренным 

ст. 173, 178 и 179 ГК РФ 

– случаев, если предоставленное другой 

стороной исполнение связано с заведомо 

недобросовестными действиями этой сто-

роны 

 

общие последствия недействительности 

сделки (ст. 167 ГК РФ) применяются, если: 

– иные последствия недействительности 

договора не предусмотрены соглашением 

сторон, заключенным после признания до-

говора недействительным и 

– и не затрагивают интересов третьих лиц 

При признании договора являющегося 

оспоримой сделкой, недействительным 

– не нарушают публичных интересов 

Правила ГК РФ о недействительности 

сделок применяются к договорам, если 

иное не установлено правилами об от-

дельных видах договоров и ст. 431.1 

Данные правила действуют 

только для сторон договора – 

предпринимателей 
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15.12. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (ст. 431.2 ГК РФ) 

 

Сторона, которая при заключении договора ли-

бо до или после его заключения дала другой 

стороне недостоверные заверения об обстоя-

тельствах, имеющих значение для заключения 

договора, его исполнения или прекращения 

Сторона, заключившая договор под влиянием 

обмана или существенного заблуждения, вы-

званного недостоверными заверениями 

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заве-

рения контрагента, имеющие для нее суще-

ственное значение 

обязана возместить другой стороне по ее 

требованию: 

–  убытки, причиненные недостовер-

ностью таких заверений; 

– или уплатить предусмотренную до-

говором неустойку 

вправе вместо отказа от договора (п. 2 ст. 

431.2) требовать признания договора не-

действительным (ст. 179 и 178 ГК РФ) 

вправе требовать: 

– возмещения убытков или взыскании 

неустойки; 

– отказаться от договора, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон 

Вышеуказанные последствия применяются к стороне, давшей недостоверные заверения при осуществле-

нии предпринимательской деятельности, а равно и в связи с корпоративным договором либо договором об 

отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества, независимо от того, было ли 

ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон 
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15.13. ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ст. 434.1 ГК РФ) 

 

 

Свобода в проведении таких переговоров 

Самостоятельность несения расходов 

Добросовестность сторон 

Обязанность не раскрывать информацию 

Возможность заключения соглашения о порядке ведения переговоров 

Возможность передачи разногласий при заключении договора, 

заключаемого в обязательном порядке на рассмотрение суда. 

Срок исковой давности – шесть месяцев с момента возникновения разногла-

сий (ст. 446 ГК РФ) 

Основные правила ведения переговоров о заключении договора: 

Отсутствие ответственности за то, что соглашение не достигнуто, но 

в случае недобросовестности и раскрытия конфиденциальной информа-

ции – возмещение убытков, независимо от заключения соглашения о порядке 

ведения переговоров  
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15.14. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (гл. 28 ГК РФ) 

 

Предложение заключить договор для при-

знания его офертой должно соответствовать 

следующим признакам: 

В процессе заключения договора выделяется две стадии: 

1 стадия: 
направление оферты (предложения заключить дого-

вор) одной из сторон, которая называется оферентом 

– оно должно быть достаточно определен-

ным и выражать намерение лица заключить 

договор с адресатом, акцептовавшим его 

– содержать существенные условия догово-

ра, достаточные для признания договора за-

ключенным в случае принятия предложения совершение акцептантом в 

срок действий по выполне-

нию указанных в оферте 

условий договора (отгрузка 

товаров, предоставление 

услуг, выполнение работ, 

уплата суммы и т.п.), как 

правило, считается акцептом 

Предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, 

может рассматриваться как публичная оферта, если из не-

го усматривается воля оферента заключить договор на ука-

занных в предложении условиях с любым, кто отзовется 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Ес-

ли же это лицо согласно заключить договор, но на 

иных условиях по сравнению с тем, как предложено 

в оферте (например, включить дополнительные 

условия или изменить условия, предложенные в 

оферте), то такой ответ признается отказом от акцеп-

та, но в то же время рассматривается как новая офер-

та (ст. 443 ГК РФ). Акцепт связывает лицо, напра-

вившее его, с момента его получения оферентом 

молчание не яв-

ляется акцептом, 

если иное не вы-

текает из закона, 

соглашения сто-

рон, обычая или 

из прежних де-

ловых отноше-

ний сторон 

2 стадия: 
акцепт (принятие предложения) другой стороной, 

которая называется акцептантом 

– адресовано одному или нескольким кон-

кретным лицам 
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15.15. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ст. 433 ГК РФ) 

 

 

 

Договор считается 

заключенным 

в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 

если в соответствии с законом для заключения договора необходима 

также передача имущества, договор считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества 

договор, подлежащий государственной регистрации, считается для тре-

тьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не уста-

новлено законом 
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15.16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (ст. 445 ГК РФ) 

 

Указанный порядок применяется только в случаях, установ-

ленных законом 

Оферту направляет сторона, для которой заключение договора 

не является обязательным 

В последнем случае, а также в случае неполучения ответа на 

оферту в установленный срок, оферент вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении заключить договор 

Сторона, для которой заключение договора является обяза-

тельным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты 

рассмотреть ее и дать ответ 

Содержание ответа стороны, получившей оферту: 

– либо извещение об акцепте; 

– либо извещение об акцепте оферты на иных условиях в 

форме протокола разногласий к проекту договора; 

– либо извещение об отказе от акцепта 
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15.17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ (ст. 447–449 ГК РФ) 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОРГОВ (ст. 448 ГК РФ) 

Общие положения 

 Договор может быть заключен путем проведения торгов, если иное не вытекает из его 

существа. 

 В установленных законом случаях договоры о продаже вещи или имущественного права 

могут быть заключены только путем проведения торгов. 

 Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

 Организатор торгов: 

– собственник вещи или обладатель имущественного права, другое лицо, имеющее ин-

терес в заключении договора; 

– специализированная организация, действующая на основании договора с собственни-

ком вещи или обладателем имущественного права и выступающее от их имени или от 

своего имени. 

 Торги, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися 
 

Обязанности участника торгов (ст. 448 ГК РФ) 

 Внести задаток. Размер, сроки и порядок внесения задатка указываются в извещении о проведении 

торгов. Задаток подлежит возврату, если: 

– торги не состоялись; 

– лицо не выиграло торги. 

 Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору 

Последствия нарушения правил торгов (ст. 449 ГК РФ) 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом не-

действительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня их проведения, что 

влечет последствия, установленные при признании сделок недействительными 
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15.18. ФОРМА ТОРГОВ (ст. 447, 448 ГК РФ) 

  

 

Форма торгов (в том числе и электронных) 
определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного 

права, если иное не предусмотрено законом 

Аукцион 

 

Выигравшим признается 

лицо, предложившее 

наиболее высокую цену 

Конкурс 
 

Выигравшим признается 

лицо, которое по заключе-

нии конкурсной комиссии 

предложило лучшие усло-

вия 

Иная форма, 

предусмотренная 

законом 
 

например, торги по про-

даже имущества должника 

(ст. 139 Федерального за-

кона от 26.10.2002           

№ 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)») 
Открытый, 

в котором может участвовать любое лицо 

Закрытый, 

в котором участвуют специально приглашенные лица 
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15.19. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА (ст. 425 ГК РФ) 

 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сто-

рон с момента его заключения 

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими 

договора применяются к их отношениям, возникшим до за-

ключения договора 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны 

от ответственности за его нарушение 

Законом или договором может быть предусмотрено, что 

окончание срока действия договора влечет прекращение обя-

зательств сторон по договору. 
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается 

действующим до определенного в нем момента окончания 

исполнения сторонами обязательства 
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15.20. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА (гл. 29 ГК РФ) 

 

 

Варианты  

изменения или 

расторжения 

договора: 

 

1) изменение или расторжение 

договора по соглашению сторон 

(п. 1 ст. 450 ГК РФ). Принцип 

свободы договора предполагает 

свободу сторон не только в за-

ключении, но и в изменении и 

расторжении договора, поэтому 

согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ дого-

вор может быть изменен или рас-

торгнут по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено зако-

ном или договором 
3) изменение или расторжение 

договора в результате частич-

ного или полного отказа одной 

из сторон от исполнения дого-

вора, когда такой отказ допус-

кается законом или соглашением 

сторон 

2) изменение или расторже-

ние договора по решению 

суда по иску одной из сторон 

(п. 2 ст. 450 ГК РФ). Допус-

кается только в том случае, 

если другая сторона возража-

ет против изменения или рас-

торжения договора 
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15.21. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ИЛИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ (ст. 450.1 ГК РФ) 

 

Порядок отказа 

Наличие права 

на односторонний 

отказ от договора 

Получение уведомления – 

момента прекращения 

договора 

Направление  

уведомления 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, 

если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным 

Если сторона, имеющая право на отказ, подтверждает действие 

договора, в том числе путем принятия от другой стороны пред-

ложенного последней исполнения обязательства 

В случаях, когда сторона, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность, при наступлении обстоятельств, служащих основа-

нием для осуществления определенного права по договору, заяв-

ляет отказ от осуществления этого права или при неосуществле-

нии принадлежащего права в срок 
,  

 

последующий отказ по тем же 

основаниям не допускается 

в последующем осуществле-

ние этого права по тем же 

основаниям не допускается, 

за исключением случаев, ко-

гда аналогичные обстоятель-

ства наступили вновь 
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15.22. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (ст. 451 ГК РФ) 

Второй этап 
основанием для изменения или 

расторжения договора служит 

одновременное наличие четы-

рех условий, указанных в п.2 

ст. 451 ГК РФ 

 

Первый этап 

Порядок изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

В случае недостижения 

между сторонами 

соглашения, вопрос 

об изменении или 

расторжении договора 

решается судом 

в момент заключения договора стороны 

исходили из того, что такого изменения 

обстоятельств не произойдет 

Стороны обязаны 

провести переговоры 

о возможности до-

стижения соглашения 

о приведении дого-

вора в соответствие с 

существенно изме-

нившимися обстоя-

тельствами или о его 

расторжении. 

Этот этап, возможно, 

реализовать и в ходе 

претензионных про-

цедур 

изменение обстоятельств вызвано причина-

ми, которые заинтересованная сторона не 

могла преодолеть после их возникновения 

при той степени заботливости и осмотри-

тельности, какая от нее требовалась по ха-

рактеру договора и условиям оборота 

исполнение договора без изменения его условий 

настолько нарушило бы соответствующее дого-

вору соотношение имущественных интересов 

сторон и повлекло бы для заинтересованной сто-

роны такой ущерб, что она в значительной степе-

ни лишилась бы того, на что была вправе рассчи-

тывать при заключении договора 

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона 
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15.23. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ст. 453 ГК РФ) 

 

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в изменен-

ном виде 

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или 

расторжением договора 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 

ими по обязательству до момента изменения или расторжения догово-

ра, если иное не установлено законом или соглашением сторон 
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