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ЛЕКЦИЯ №1 

Гражданское право в системе права России 

Система права представляет собой обусловленную характером 

общественных отношений внутреннюю структуру права, выражающуюся в 

характере взаимосвязи составляющих ее элементов. 

Гражданское право является одной из отраслей права, входящих в систему 

российского права. Это означает, что само гражданское право, его институты 

применяются не как нечто абсолютно обособленное, а в определенной системе, во 

взаимодействии с другими отраслями права. 

Гражданское право является главной, ведущей отраслью в сфере 

частноправового регулирования. Этим определяется его место в системе 

права как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования 

отношений, входящих в предмет частного права.  

Общие нормы и принципы гражданского права, а также и его отдельные 

институты в определенных случаях могут применяться не только в сфере 

гражданско-правового регулирования, но и в сфере других отраслей частного 

права. Основными условиями для этого является пробел (отсутствие специального 

регулирования) в соответствующем отраслевом законодательстве и учет 

особенностей регулируемых им отношений. Т.е. нормы гражданского права 

применяются здесь в субсидиарном (дополнительном) порядке, восполняя 

недостаток специальной отраслевой регламентации.  

Так, к отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законодательство, если это не 

противоречит существу семейных отношений (ст.4 СК РФ). В последующих статьях 

Семейного кодекса РФ содержатся дополнительные указания по этому вопросу, 

например, изменение и расторжение брачного договора подчинены правилам ГК 

РФ (ст.43 СК РФ), как и нормы об исковой давности, когда она предусмотрена для 

семейных отношений (ст.9 СК РФ).  

Аналогичное положение существует и в сфере трудового права (ст. 

419 Трудового кодекса РФ). В определенных сферах гражданское право тесно 

соприкасается с трудовым правом (избрание руководителей хозяйственных 

обществ, трудовая деятельность в производственных кооперативах, 

ответственность за причинение вреда работником при исполнении трудовых 

обязанностей), и в ряде норм ГК РФ содержится указание об их применении к 

отношениям по трудовому договору.  

В сфере земельного права возникают имущественные отношения 

гражданско-правового характера, которые в рамках норм природоресурсного 

законодательства не могут достаточно полно регулироваться и должны быть 

подчинены правилам гражданского законодательства. Земельный кодекс РФ 

предусматривает, что имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними 

регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 

земельным законодательством и специальными законами (п.3 ст.3 ЗК РФ). О 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/sistema-prava
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/sistema-prava
http://base.garant.ru/12125268/65/#block_419
http://base.garant.ru/12125268/65/#block_419
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тесной связи отношений гражданского и земельного права свидетельствует 

наличие в ГК РФ специальной гл. 17 «Право собственности и другие вещные права 

на землю». Водный кодекс РФ, предметом которого являются имущественные 

отношения в сфере водопользования, также широко использует основные понятия 

гражданского права (собственность, сервитуты, договоры пользования водными 

объектами) и содержит общую норму, согласно которой имущественные 

отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским 

законодательством в той мере, в какой они не урегулированы Водным кодексом (ст. 

4 ВК РФ). В Лесном кодексе имеются прямые указания о применении к лесным 

отношениям имущественного характера норм гражданского законодательства, 

если иное не предусмотрено этим Кодексом (п.2 ст.3 ЛК РФ).  

Нормы гражданского права иногда могут применяться для регулирования 

имущественных отношений, составляющих предмет публично-правовой сферы, 

если такое положение прямо предусмотрено законодательством (п.3 ст.2 ГК  РФ).  

Так, в налоговом (финансовом) праве по прямому указанию ст. 27, 29, 73-

75 Налогового кодекса РФ применяются гражданско-правовые институты предста-

вительства, залога, поручения, неустойки (пени). При этом регулируемые таким 

образом отношения сами не становятся частноправовыми, для их регламентации 

лишь используются юридические конструкции, разработанные и содержащиеся в 

частном (гражданском) праве. 

С другой стороны, публично-правовые нормы могут использоваться для 

необходимого ограничения свободы имущественного (гражданского) оборота в 

публичных интересах (лицензирование отдельных видов предпринимательства, 

антимонопольные запреты, исключение недобросовестной конкуренции, опре-

деление цен и тарифов на продукцию или услуги естественных монополий и т.д.). 

Однако в этих случаях речь идет о регулировании публичных (организационно-

имущественных) отношений, не являющихся предметом гражданского права, а 

составляющих предпосылку (условия) гражданско-правовой регламентации 

имущественного оборота. 

Таким образом, все отрасли права в совокупности представляют собой 

целостный механизм воздействия на общественные отношения.  

Гражданское право имеет исторически сложившуюся систему изложения и 

формулирования, которая отражает значение и особенности отдельных групп 

отношений, являющихся его предметом. Эта система выражена в определенной 

последовательности разделов и глав Гражданского кодекса РФ, нормы которого 

распадаются на два крупных правовых блока: 

1) общая часть: 

 понятия и принципы; субъекты (участники гражданских право-

отношений); объекты гражданских прав; основания гражданских правоотношений; 

осуществление и защита гражданских прав; сроки в гражданском праве и др. 

2) особенная часть (подотрасли):  

 вещное право; обязательственное право; исключительные права; 

наследственное право; защита личных неимущественных благ. 

 

http://base.garant.ru/10900200/7/#block_27
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/neustoika-kak-sposob-obespecheniia-ispolneniia-obiazatelstv
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ЛЕКЦИЯ №2 Предмет и метод гражданско-
правового регулирования 

Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, а в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством, и на властном подчинении одной стороны 

другой, а также защищающих неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага. 

Предметом гражданского права являются две группы отношений:  

1) имущественные отношения;  

2) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а 

также личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 

если иное не вытекает из сути этих отношений. 

Имущественные отношения составляют основную группу отношений, 

регулируемых нормами гражданского права. Имущественными являются 

отношения собственности и другие вещные отношения; отношения, связанные с 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

отношения, возникающие в рамках договорных и иных обязательств.  

Цивилистическая наука издавна различала личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с ними. 

В качестве примера личных неимущественных отношений, связанных с 

имущественными, можно привести отношения авторства на произведения науки, 

литературы, искусства, изобретения и другие идеальные результаты 

интеллектуальной деятельности 

Группу личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, составляют такие отношения, которые лишены 

материального (имущественного) содержания, неразрывно связаны с личностью их 

носителя и принадлежат гражданину от рождения.  

При этом гражданское право не регулирует, но защищает такие 

неотчуждаемые права и свободы человека, как, в частности, жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, выбор 

места пребывания и жительства (ст.150 ГК РФ). 

 Метод гражданско-правового регулирования — это совокупность приемов, 

способов, при помощи которых законодатель воздействует на общественные 

отношения.  

Метод гражданского права обладает следующими отличительными чертами: 

 юридическое равенство участников гражданских правоотношений;  

 диспозитивность поведения сторон; 

 автономия воли – право самостоятельного принятия решений по 

имущественным вопросам; 

 имущественная самостоятельность субъектов гражданского права. 
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ЛЕКЦИЯ №3 

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

Гражданские правоотношения – это урегулированные нормами 

гражданского права имущественные и личные неимущественные отношения, 

возникающие между имущественно обособленными и юридически равными 

участниками, которые являются носителями субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Гражданские правоотношения возникают, изменяются и 

прекращаются на основе юридических фактов и обеспечиваются возможностью 

применения средств государственного принуждения. 

С целью индивидуализации отдельного гражданского правоотношения 

отношения наука гражданского права выделяет его элементы: субъекты, объекты, 

содержание. 

Субъекты гражданско-правовых отношений – это лица, принимающие 

участие в гражданских правоотношениях. Субъект, которому принадлежит право, 

называется активным субъектом, или субъектом права. Субъект, на которого 

возложена обязанность, называется пассивным субъектом, или субъектом 

обязанности.  

Как правило, в гражданском правоотношении каждый из участников имеет 

субъективные права и несет субъективные обязанности.  

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:  

 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства; 

 российские и иностранные юридические лица; 

 Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.  

Объекты гражданских правоотношений – это то, на что направлены 

субъективное право и субъективная обязанность с целью удовлетворения 

интересов граждан и организаций, в том числе: 

 вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в т.ч. безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; 

 результаты работ и оказание услуг; 

 охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); 

 нематериальные блага. 

Содержание гражданских правоотношений – взаимодействие субъектов, 

осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. 

Субъективное гражданское право – это вид и мера возможного 

(разрешенного) поведения уполномоченного лица, которое обеспечивается 

исполнением обязанностей другими субъектами и возможностью применения к ним 

государственного принуждения. Субъективная гражданская обязанность – это 

мера необходимого поведения обязанного лица для удовлетворения интересов 

уполномоченного лица. 
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В гражданском праве разработаны определенные критерии, согласно которым 

выделяются следующие виды гражданских правоотношений.  

По основанию возникновения выделяют регулятивные и охранительные 

правоотношения. 

Регулятивные правоотношения – это правоотношения, посредством 

которых осуществляется регулирование нормальных экономических отношений и 

личных неимущественных отношений. Т.е. при помощи регулятивных отношений 

осуществляется правомерная деятельность граждан и организаций. 

Охранительные правоотношения возникают в случаях нарушения правовых 

норм и соответствующего субъективного права гражданина или организации, 

вследствие чего у правонарушителя появляются обязанности, которые он 

исполняет в пользу потерпевшего.  

В зависимости от круга обязанных лиц и степени их конкретизации (т.е. по 

структуре межсубъектной связи) выделяют абсолютные и относительные 

правоотношения.  

В абсолютных правоотношениях определена только одна сторона – 

субъект права, т.е. уполномоченное лицо (например, автор произведений 

литературы, искусства). Обязанная сторона – это каждый, чья обязанность состоит 

в воздержании от нарушения этих прав.  

В относительных правоотношениях конкретно определены обе стороны: 

уполномоченная и обязанная. Относительными правоотношениями являются 

обязательственные правоотношения, в которых стороны вполне конкретны – 

кредитор и должник. 

По характеру поведения обязанной стороны различают активные и 

пассивные гражданские правоотношения.  

К активным правоотношениям относятся обязательственные 

правоотношения. В них должник обязан совершить в пользу уполномоченного лица 

определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 

и др.   

В пассивных правоотношениях содержанием субъективной обязанности 

является пассивное поведение: обязанная сторона должна воздерживаться от 

нарушения субъективного права уполномоченной стороны. 

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица выделяют 

вещные и обязательственные правоотношения. 

В вещных правоотношениях интерес управомоченного лица 

удовлетворяется за счет полезных свойств вещи путем непосредственного 

взаимодействия с ней. В обязательственных правоотношениях интерес 

управомоченного лица удовлетворяется за счет определенных действий по 

предоставлению соответствующих материальных благ, которые должны быть 

совершены в его пользу обязанным лицом. 

По ограничению во времени гражданские правоотношения делятся на 

срочные, т.е. ограниченные определенным сроком (например,. авторские 

правоотношения) и бессрочные, не ограниченные сроком (право собственности). 
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ЛЕКЦИЯ №4 

Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве 

Юридические факты – это признанные нормами права жизненные 

обстоятельства, факты реальной действительности, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. 

правоотношений. 

Основные признаки юридических фактов: 

 характеризуют наличие или отсутствие определенных явлений 

материального мира (например, наличие правонарушения, отсутствие 

родства и т.п.); 

 несут в себе информацию о состоянии общественных отношений (т.к. 

фактами могут выступать лишь такие обстоятельства, которые 

затрагивают прямо или косвенно интересы личности, общества и 

государства); 

 конкретизируются на уровне правоприменения, т.е. предусмотрены 

нормой права; 

 зафиксированы в установленной законодательством процедурно-

процессуальной форме, т.е. надлежащим образом оформлены и 

удостоверены в виде документа и т.п.; 

 вызывают предусмотренные законом правовые последствия. 

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным 

основаниям: 

1) по признаку зависимости от воли субъектов: 

 действия – обстоятельства, которые зависят от воли людей, 

совершаются ими (правомерные и неправомерные); 

 события – обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и 

сознания людей (например, стихийные бедствия). 

2) по характеру последствий: 

 правообразующие; правоизменяющие; правопрекращающие; 

3) по продолжительности действия: 

 кратковременные (например, штраф); длящиеся. 

4) по количественному составу: 

 простые; сложные (юридические составы). 

Юридические факты-действия – в них проявляется воля субъектов – 

физических и юридических лиц, в том числе: 

1) правомерные – соответствующие требованиям законов, иных правовых 

актов и принципов права:  

 юридические акты – правомерные действия субъектов, имеющие 

целью возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений (гражданско-правовые сделки, административно-

правовые акты, судебные решения); 

 юридические поступки – правомерные действия субъектов, с 

которыми закон связывает определенные юридические последствия 

http://jurkom74.ru/ucheba/obshchestvo-i-ego-struktura-chelovek-otnosiashchiisia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/volia-v-strukture-lichnosti
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независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного 

правового результата (находка потерянной вещи, обнаружение клада – 

эти действия, если даже субъекты не предполагали этого, при 

определенных условиях порождают у них право собственности на 

найденную вещь, обнаруженный клад (п.1 ст.228, п.1 ст.233 ГК РФ). К 

юридическим поступкам относится и создание произведений литературы, 

науки и искусства, ибо авторское право на них возникает в силу самого 

факта их создания. Автор может даже и не знать о комплексе прав, 

которые возникают у него, но он становится их обладателем при наличии 

самого факта создания произведения (п.4 ст.1259 ГК РФ). 

2) неправомерные (правонарушения) – это действия, нарушающие 

предписания законов, иных правовых актов, условия договоров или принципы 

права (причинение вреда, нарушение договорных обязательств, действия, 

приведшие к неосновательному обогащению, злоупотребление правом и т.п.)  

Юридические факты-события – это явления реальной действительности, 

которые происходят независимо от воли человека. 

Например, такое событие, как землетрясение, является юридическим фактом, 

порождающим право лица, застраховавшего жилой дом, на получение страхового 

возмещения (компенсацию ущерба) в случае, если вследствие землетрясения про-

изошло разрушение дома. Такое событие, как смерть человека, может породить 

многочисленные правовые последствия — прекращение обязательств, в которых 

участвовал умерший гражданин, правоотношения по наследованию имущества и 

др. 

Юридические события делятся на абсолютные и относительные. 

Абсолютные события — такие явления, возникновение и развитие которых 

не связаны с волевой деятельностью субъектов. К их числу относятся стихийные 

бедствия (например, землетрясения, наводнения и т.п.) и другие природные 

явления (например, образование разломов и обвалов). 

Относительные события — такие явления, которые возникают по воле 

субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли. 

Разграничение событий на абсолютные и относительные имеет большое 

значение. Когда гражданско-правовые последствия возникают в результате 

относительного события, всегда требует решения вопрос о том, находятся ли 

наступившие последствия в причинно-следственной связи с действием человека, 

породившим данное событие. 

Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть 

обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, 

которая именуется юридическим составом. 

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, 

так и события. Так, для возникновения права на страховое возмещение по случаю 

разрушения жилого дома от землетрясения (события) необходимо наличие и 

другого юридического факта – действия, а именно, договора страхования, 

заключенного собственником жилого дома со страховщиком. 

 

http://jurkom74.ru/ucheba/chelovek-obshchestvo-kultura-chelovek-kulturnyi
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-nasledovaniia
http://jurkom74.ru/ucheba/filosofskii-smysl-problemy-bytiia-smysl-chelovecheskogo-bytiia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/obshchaia-kharakteristika-dogovora-strakhovaniia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-subekty-strakhovogo-dela
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ЛЕКЦИЯ №5 Понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав 

Осуществление гражданских прав – это обусловленная волеизъявлением 

управомоченного лица реализация юридических возможностей, содержащихся в 

гражданском праве, на основе принципа беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, что предусматривает два аспекта: 

 для субъективных гражданских прав должны быть созданы условия для 

их беспрепятственного осуществления; 

 осуществление гражданских прав и обязанностей ставится в зависимость 

от усмотрения управомоченного лица, однако управомоченный субъект 

не должен забывать об интересах других лиц, общества и государства. 

Конституция РФ и ГК РФ устанавливают, что гражданские права могут быть 

ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, 

насколько это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Условия осуществления гражданских прав могут быть объективными и 

субъективными. Объективные условия не зависят от управомоченный лиц и 

представляют собой систему правовых, политических и экономических гарантий. 

Субъективные условия зависят от управомоченный лиц и представляют собой 

способность лица к самостоятельным действиям, т.е. дееспособность, а также его 

психическое отношение к своему поведению. 

К особенностям осуществления гражданских прав относятся диспозитивность 

и инициативность. Диспозитивность означает свободный выбор 

управомоченным лицом действий, с помощью которых оно осуществляет своё 

право, а также свободу осуществления или неосуществления своего субъективного 

права. Инициативность проявляется в активности управомоченных лиц в 

выборе оптимальных вариантов поведения. Неосуществление гражданского права 

не влечёт, по общему правилу, его прекращения. 

Способы осуществления гражданских прав: 

 активное действие управомоченного лица; 

 требование соответствующего поведения от обязанных лиц. 

Осуществление гражданских обязанностей – обусловленная 

волеизъявлением обязанного лица реализация юридических требований, 

заложенных в содержании субъективной гражданской обязанности. 

Способы осуществления гражданских обязанностей: 

 исполнение (применяется для осуществления активных обязанностей); 

 соблюдение (характерно для пассивных обязанностей). 

Пределы осуществления гражданских прав и обязанностей: 

 общие – требования действовать разумно и добросовестно; 

 конкретные – не нарушать права и законные интересы других лиц; 

реализовывать их в соответствии с их назначением. 
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ЛЕКЦИЯ №6 

Право на защиту 

Защита гражданских прав – этом предусмотренная законом комплексная 

система мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации 

субъективных прав, включающая судебную защиту, законодательные и другие 

средства и мероприятия. а также самозащиту гражданских прав. 

Право на защиту – предоставленная управомоченному лицу возможность 

применения мер правоохранительного характера для восстановления его 

нарушенного или оспариваемого права. Право на защиту включает в себя: 

 возможность совершения управомоченным лицом собственных 

положительных действий; 

 возможность требования определенного поведения от обязанного лица. 

Право на собственные действия в данном случае включает в себя такие меры 

воздействия на нарушителя, как, например, необходимая оборона, применение так 

называемых оперативных санкций и т.д.  

Право требования определенного поведения от обязанного лица охватывает 

в основном меры воздействия, применяемые к нарушителю компетентными 

государственными органами, к которым потерпевший обращается за защитой 

нарушенных прав. Предметом защиты являются не только субъективные 

гражданские права, но и охраняемые законом интересы. 

Формы защиты гражданских прав – это комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов. 

Выделяют две основные формы защиты гражданских прав: 

1) Юрисдикционная форма – деятельность государственных или иных 

компетентных органов по защите прав лица, обратившегося к ним за помощью. 

В рамках юрисдикционной формы выделяют общий и специальный порядок 

защиты гражданских прав.  

Общий порядок защиты гражданских прав представляет собой защиту в 

судебном органе. По соглашению участников гражданского правоотношения спор 

между ними может быть передан на разрешение третейского суда. В качестве 

средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов 

выступает по общему правилу иск. 

Специальный порядок защиты гражданских прав представляет собой защиту 

в административных органах, при этом решение, принятое в административном 

порядке, может быть обжаловано в суд. 

2) Неюрисдикционная форма – действия самого управомоченного лица без 

обращения к государственным и иным компетентным органам. В рамках данной 

формы можно выделить следующие порядки защиты своих прав: 

 самозащита; 

 претензионный порядок урегулирования споров; 

 обращение к независимому посреднику (медиатору); 

 обращение в третейский суд. 
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Способы защиты гражданских прав (ст.12 ГК РФ) – это материально-

правовые меры принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и воздействие 

на правонарушителя.  

Все меры, составляющие способы защиты гражданских прав, можно 

подразделить на меры защиты и меры ответственности. Меры 

ответственности применяются только к виновному правонарушителю и 

заключаются в установлении определённых ограничений его прав. К мерам 

ответственности из всех способов защиты относятся только три способа: 

 возмещение убытков; 

 уплата неустойки; 

 компенсация морального вреда. 

Самозащита – это один из способов защиты гражданских прав. Для него 

характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными 

действиями. По сравнению с другими способами защиты это защита без 

обращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту гражданских прав. 

Использование данного способа защиты возможно при наличии в 

совокупности трех условий (ст.14 ГКРФ): 

 нарушения права или возможности (опасности) его нарушения; 

 необходимости пресечения (предупреждения) нарушения; 

 применения мер, соответствующих характеру и содержанию 

правонарушения. 

Действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не 

признаются противоправными, если они совершены в состоянии необходимой 

обороны.  

В соответствии со ст.37 Уголовного кодекса РФ необходимая оборона – это 

защита личности и прав обороняющегося от общественно опасных посягательств. 

В соответствии со ст.1066 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный при 

самозащите в состоянии необходимой обороны без превышения ее пределов, не 

подлежит возмещению. 

Меры самозащиты применяются и в состоянии крайней необходимости, 

которую ст.1067 Гражданского кодекса РФ трактует как опасность, угрожающую 

самому обладателю прав или другим лицам, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. 

Одним из проявлений самозащиты можно признать удержание имущества 

кредитором, несмотря на то, что гражданское законодательство трактует это 

действие как один из способов обеспечения исполнения обязательств (ст. 329, 359, 

360 ГК РФ).  

Удержание вещи допускается, пока обязательство не будет исполнено, а 

требования кредитора, удерживающего вещь, могут быть удовлетворены из 

стоимости этой вещи. В таких случаях обладатель имущественных прав защищает 

свои права и интересы собственными действиями, не обращаясь к суду. 
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ЛЕКЦИЯ №7 

Гражданское законодательство и его система 

Нормы гражданского права находят свое выражение в статьях различных 

нормативных правовых актов, которые принято называть источниками 

гражданского права. Их совокупность традиционно охватывается понятием 

«гражданское законодательство».  

Гражданское законодательство рассматривается в широком смысле слова как 

система нормативно-правовых актов, регламентирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения. Все эти нормативные акты, в зависимости 

от юридической силы, расположены по определенной, строго иерархической 

системе. 

Общепризнанные принципы и норм международного права и 

международные договоры Российской Федерации – в соответствии со ст.15 

Конституции РФ имеют большую юридическую силу по сравнению с национальным 

законодательством РФ. Международные договоры применяются к гражданским 

правоотношениям непосредственно, если только из самого договора не следует 

необходимость издания для его применения внутригосударственного акта.  

Конституция Российской Федерации – содержит ряд норм, регулирующих 

имущественные отношения, например, статьи, устанавливающие принципы 

неприкосновенности собственности, свободы предпринимательской деятельности 

и т.п.  

Гражданское законодательство – включает в себя Гражданский кодекс РФ 

и принимаемые в соответствии с ним федеральные законы.  

Подзаконные нормативные акты – указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативные акты федеральных министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти, принимаемые в рамках их 

компетенции. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в 

пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и нормативными правовыми 

актами. 

Обычаи – в соответствии со ст.5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренное законодательство правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.  

Обычай – это вспомогательный источник гражданского права, он должен 

соответствовать указанным в ст.5 ГК РФ признакам и не может противоречить 

нормам законодательства и условиям заключенного между сторонами договора.  

Не являются источниками гражданского права постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, т.к.  в соответствии со ст. 126 Конституции Российской 

Федерации эта высшая судебная инстанция вправе лишь давать разъяснения по 

вопросам судебной практики. 
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ЛЕКЦИЯ №8 

Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц 

Действие гражданского законодательства во времени означает 

определение начального и конечного момента действия правового акта, 

регулирующего гражданские отношения. 

Нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, подлежат 

обязательному официальному опубликованию. Такое опубликование важно и для 

определения момента вступления соответствующего акта в силу, и для 

ознакомления с содержанием его правил всех участников правоотношений. Кроме 

того, официальное опубликование содержит и официальный (общеобязательный) 

текст такого акта, которым надлежит руководствоваться. 

Гражданско-правовые нормативные акты, будучи федеральными, вступают в 

силу одновременно на всей территории РФ. При этом по общему правилу они не 

имеют обратной силы и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли 

после введения акта в действие (п.1 ст.4 ГК РФ). 

Это традиционное для всякого развитого правопорядка положение имеет ряд 

необходимых исключений: 

 сам гражданский закон может предусмотреть распространение своего 

действия и на отношения, возникшие до вступления его в силу; 

 если закон изменил продолжительность давностного срока по какому-

либо требованию, возникшему до введения его в действие, но предъявленному в 

суд после этого момента, то соответствии с общим правилом п. 2 ст. 4 ГК РФ новый 

закон применяется к правам и обязанностям, которые возникли хотя и после 

введения его в действие, но на основе существовавших до этого момента правоот-

ношений. Следовательно, требование, предъявленное в суд после введения в 

действие нового закона, подпадает под действие новых давностных сроков, хотя 

его основой и служит ранее возникшее правоотношение. 

Особые правила предусмотрены для договоров, заключенных до введения в 

действие нового закона (устанавливающего в этом отношении обязательные, 

императивные предписания), но исполняемых после этого момента.  

С тем, чтобы обеспечить точное, надлежащее исполнение взятых на себя 

сторонами договора обязательств, отражающее важнейший принцип договорного 

права, закон сохраняет здесь силу за условиями ранее заключенного договора (п.2 

ст.4 и п.2 ст.422 ГК РФ), несмотря на их противоречие новым императивным 

правилам.  

Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что, 

по общему правилу, гражданско-правовые акты распространяют свое действие на 

всей территории РФ. Ограничение территориального действия правил, 

регулирующих имущественный оборот, может вводиться лишь федеральным 

законом и только в случаях, когда это необходимо в целях: 

 обеспечения безопасности государства; 

 защиты жизни и здоровья людей; 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_4
http://base.garant.ru/10164072/28/#block_422
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 охраны природы и культурных ценностей (абз.2 п.3 ст.1 ГК РФ). 

Действие гражданского законодательства по кругу лиц означает, что 

правила гражданского законодательства распространяются на соответствующие 

отношения российских субъектов гражданского права: 

 граждан, юридических лиц и публично-правовых образований; 

 иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (если 

иное не предусмотрено федеральным законом – абз.4 п.1 ст.2 ГК РФ; 

условия и порядок такого применения регулируются нормами меж-

дународного частного права – разд. VI ГК). 

Федеральный закон сам может установить ограничения сферы своего 

применения определенным кругом лиц. Так, Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» до определенного им момента не распространяет 

действие ряда своих правил на акционерные общества, созданные в 

результате приватизации государственных и муниципальных предприятий (абз. 2 

п.5 ст.1 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Также имеют место случаи, когда в самом нормативном акте установлено или 

вытекает из его смысла, что он применяется не ко всем, а лишь к определенной 

группе лиц. К примеру, в Законе РФ «О защите прав потребителей» установлено, 

что он распространяет свое действие только на тех субъектов гражданского права, 

которые относятся к потребителям и предпринимателям. 

Многообразие и сложность гражданско-правовых отношений предполагает 

возникновение правовых ситуаций, не отрегулированных гражданским 

законодательством, и данный пробел устраняется с помощью аналогии закона (п.1 

ст.6 ГК РФ).  

Аналогия закона –  это способ восполнения пробелов в гражданском 

законодательстве, когда к соответствующим правоотношениям применяются 

нормы, регулирующие сходные ситуации. Применение аналогии закона 

допускается при следующих условиях: 

 возникшее правоотношение носит гражданско-правовой характер; 

 данный пробел не может быть урегулирован действующим гражданским 

законодательством или договором; 

 наличие законодательного регулирования сходных правоотношений; 

 гражданское законодательство допускает применение аналогии закона к 

регулированию возникшего правоотношения. 

В редких случаях может возникнуть правовая ситуация, когда регулирование 

возникшего правоотношения осуществляется по аналогии права (п.2 ст.6 ГК РФ), 

когда отсутствуют необходимые нормы гражданского законодательства и 

возможность применить аналогию закона.  

Правовой смысл применения аналогии права заключается в том, что 

определенные конкретные права и обязанности сторон гражданского 

правоотношения определяются исходя из общих принципов и смысла гражданского 

законодательства, с учетом требования добросовестности, разумности и 

справедливости. 

 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_1
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-printcipy-rossiiskogo-grazhdanstva-pravovoe-regulirovanie-grazhdanstva-rf
http://jurkom74.ru/ucheba/obshchestvo-i-ego-struktura-chelovek-otnosiashchiisia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-sposoby-privatizatcii-gosudarstvennogo-i-munitcipalnogo-imushchestva
http://base.garant.ru/10105712/1/#block_1
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ЛЕКЦИЯ №9 

Граждане как субъекты гражданского права 

Субъектом гражданского права может быть только лицо, которое обладает 

определенным статусом – является правоспособным и дееспособным. Граждане 

как субъекты гражданского права обладают правоспособностью и 

дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это юридическая способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает 

в момент его рождения и прекращается смертью (п.2 ст.17 ГК РФ). 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания этими 

правами. Наличие правоспособности говорит лишь о том, что лицо может обладать 

теми или иными гражданскими правами, например, правом собственности, но это 

не значит, что данное лицо в данный момент обладает имуществом на праве 

собственности. Право собственности как субъективное право возникает у 

гражданина в результате определенных, юридически значимых действий 

(юридических фактов), например, в результате заключения договора купли-

продажи.  

Объем правоспособности у всех граждан одинаков. Каждый из граждан может 

иметь те же самые права, что и любой другой (общая правоспособность). 

Примерный перечень гражданских прав, которые могут принадлежать отдельным 

гражданам, содержится в ст.18 ГК РФ: граждане могут иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать имущество;  заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами 

и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и 

участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные 

и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность –  это юридическая способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 

1) полностью дееспособные; 

2) частично дееспособные; 

3) ограниченно дееспособные; 

4) недееспособные. 

Полностью дееспособные граждане — это граждане, достигшие 18 лет, т.е. 

совершеннолетия (п.1 ст.21 ГК РФ). Из этого правила есть два исключения: 

 когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, 

гражданин, не достигший этого возраста, приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак; 

 если несовершеннолетний работает или занимается 

предпринимательской деятельностью, он также при определенных 
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условиях может быть признан полностью дееспособным с 16 лет (п.1 

ст.27 ГК РФ). Полностью дееспособные граждане могут самостоятельно 

приобретать любые гражданские права, также как и принимать на себя и 

исполнять любые гражданские обязанности. 

Частично дееспособные граждане –  это лица, не достигшие 18 лет, т.е. 

несовершеннолетние. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), 

сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.  

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки и некоторые другие сделки, например, принятие и 

распоряжение подарком, если при этом не требуется нотариального удостоверения 

или государственной регистрации сделки (п. 2 ст.28 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать 

сделки. Однако на это требуется письменное согласие родителей, усыновителей 

или попечителей (ч.1 ст.26 ГК РФ). В противном случае сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, может быть признана судом недействительной (п.1 ст.175 ГК 

РФ).  

В то же время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 

совершать ряд сделок самостоятельно, в т.ч.: мелкие бытовые сделки, сделки по 

распоряжению своими заработком, стипендией и иными доходами, осуществление 

прав автора произведения науки, литературы и искусства, изобретения и иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, внесение 

вкладов в кредитные организации и распоряжение ими. 

Ограничение дееспособности граждан не допускается, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законом, а именно: ограничение судом 

дееспособности граждан, которые вследствие пристрастия к азартным играм,  

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят 

свою семью в тяжелое материальное положение (п.1 ст.30 ГК РФ).  

В случае ограничения дееспособности гражданина над ним устанавливается 

попечительство, и он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а 

также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться 

ими лишь с согласия попечителя, в противном случае сделка может быть признана 

судом недействительной. 

Недееспособными по решению суда признаются граждане, которые 

вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий 

или руководить ими (п.1 ст.29 ГК РФ). Признание гражданина недееспособным 

означает, что он не вправе своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права и обязанности. От имени недееспособного сделки совершает 

его опекун. 

При определенных условиях гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим (п.1 ст.42 ГК РФ) или объявлен умершим (п.1 ст.45 ГК РФ). 

Акты гражданского состояния подлежат государственной регистрации, в том 

числе: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина. 
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ЛЕКЦИЯ №10 

Юридические лица как субъекты гражданского 

права 

Юридическими лицами признаются организации, которые имеют 

обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам, могут от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцами и ответчиками в суде (п.1 ст.48 ГК РФ). 

Юридические лица обладают следующими признаками: 

 организационное единство (структура, коллегиальные и единоличные 

органы, их компетенция); 

 наличие обособленного имущества (уставный капитал (фонд), 

самостоятельный баланс, банковский счет); 

 участие в гражданском обороте от своего имени (наименование с 

указанием на организационно-правовую форму, место нахождения); 

 способность нести самостоятельную имущественную ответственность; 

 способность быть истцом и ответчиком в суде. 

Как субъект гражданских правоотношений, юридическое лицо наделяется 

гражданской правоспособностью (которой по содержанию тождественна 

дееспособность). Правоспособность юридического лица возникает в момент 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении (п.3 ст.49 ГК РФ). 

Правоспособность юридических лиц может быть универсальной (общей), 

которая дает возможность участвовать в любых гражданских правоотношениях, и 

специальной (целевой), предполагающей их участие лишь в определенном, 

ограниченном круге правоотношений. 

Коммерческие юридические лица могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, 

отдельные виды деятельности юридические лица вправе осуществлять только при 

наличии специального разрешения (лицензии, членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Способы возникновения юридических лиц:  

 распорядительный (собственник имущества или уполномоченный им 

орган принимает решение (распоряжение) о создании организации и 

утверждает ее устав или положение о ней;  

  нормативно-явочный (условия создания юридического лица 

зафиксированы в законе в виде общего разрешения государства, но для 

возникновения конкретной организации необходимы проявление 

инициативы (явки) ее организаторов и регистрация); 

 разрешительный, при котором одним из необходимых условий 

возникновения юридического лица является разрешение (согласие) 
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соответствующего органа (например, создание кредитных организаций 

требует согласия Банка России); 

 договорный, т.е. путем заключения учредительного договора гражданами 

или организациями, которые добровольно объединяются для 

достижения определенных целей. 

Правовую основу деятельности юридических лиц образуют не только 

нормативные акты, но также его учредительные документы, в которых должны быть 

определены наименование юридического лица, место его нахождения, порядок 

управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. 

Большинство юридических лиц имеет один учредительный документ – устав. 

Единственным учредительным документом хозяйственного товарищества 

является учредительный договор. В случаях, предусмотренных законом, 

некоммерческая организация может действовать на основании общего положения 

об организациях данного вида.  

При наступлении предусмотренных в законе обстоятельств юридическое лицо 

прекращает свою деятельность.  

Способы прекращения юридических лиц: 

 реорганизация (слияние, присоединение. разделение, выделение, 

преобразования); 

 ликвидация. 

Виды юридических лиц: 

1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, общественные 

движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, а также общины коренных 

малочисленных народов РФ); 

2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещные 

права, но при этом не становятся их участниками (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, учреждения); 

3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не 

имеют имущественных прав и не являются их участниками (фонды, автономные 

НКО, религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые 

компании). 

Для расширения сферы своей деятельности юридические лица создают 

филиалы и представительства. Представительство представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту, т.е. совершает для юридического 

лица определенные юридические действия. Филиал осуществляет все функции 

юридического лица или их часть, т.е. занимается основной деятельностью 

юридического лица (например, производственной). 
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ЛЕКЦИЯ №11 

Государство и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права 

К участникам отношений, регулируемых гражданским законодательством, 

относятся Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. Общим для них является то, что они сочетают 

частноправовые и публично-правовые элементы. 

Государство является специфическим субъектом гражданского права, что 

обусловлено наличием двух моментов:  

 равные начала участия в гражданских правоотношениях наряду с иными 

субъектами – гражданами и юридическими лицами; 

 использование властных полномочий для организации гражданского 

оборота. Поэтому ряд гражданских правоотношений с участием 

государства возникает на основе административных актов, что 

несвойственно для граждан и юридических лиц. 

Правоспособность государства является универсальной, в отличие от 

общей правоспособности граждан и специальной (по общему правилу) 

правоспособности юридических лиц. 

Правоспособность РФ, государственных и муниципальных образований, 

названная универсальной, позволяет отграничивать ее от правоспособности 

граждан и юридических лиц. Следует иметь в виду, что некоторые элементы 

правоспособности последних в принципе не могут составлять содержания 

правоспособности РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Например, 

право быть наследодателем, право наименования юридического лица. 

Россия, являясь федеративным государством, включает в себя субъекты, 

обладающие признаками государственных образований: республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа 

(п.1 ст. 124 ГК РФ). 

Особенность муниципальных образований состоит в том, что их властные 

полномочия не носят государственно-правового характера, они призваны 

обеспечивать местное самоуправление. 

Принципиально важным является правило, установленное в п.2 ст. 124 ГК РФ, 

согласно которому к перечисленным выше субъектам применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в регулируемых гражданским 

законодательством отношениях, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. Именно этот прием законодательной техники 

позволяет не упоминать субъектов, указанных в п. 1 ст. 124 ГК, в качестве 

участников сделок (ст.153 ГК РФ). 

От имени Российской Федерации и ее субъектов выступают органы 

государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов.  

Участие муниципальных образований в гражданском обороте опосредуется 

органами местного самоуправления. 
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Даже граждане и юридические лица могут в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных 

образований, по их специальному поручению выступать от имени названных 

субъектов. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

юридическими лицами, что вытекает из абз.3 п.4 ст.66 ГК РФ. Это влечет 

необходимость разграничения полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления как органов соответствующих образований, с 

одной стороны, и как организационно-правовой формы некоммерческой 

организации в виде учреждения – с другой.  

Наиболее важная сфера участия РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований в гражданском обороте – правоотношения собственности (а 

также иные вещные права). Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные 

образования участвуют и в ряде относительных правоотношений, например, 

наследственных, обязательственных.  

В этом плане следует упомянуть правила ст.1069 ГК РФ, устанавливающие 

ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Среди обязательственных прав РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований необходимо отметить и права в отношении акционерных обществ, 

собственниками акций которых они являются. 

Если во внутреннем обороте властные полномочия РФ, ее субъектов, 

муниципальных образований сопряжены одновременно и с равными началами 

участия в гражданских правоотношениях, то во внешнем суверенитет сопряжен с 

иммунитетом (за исключением муниципальных образований). 

Суверенитет как верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешнеполитической сфере всегда влечет и признание за 

государством, участвующим во внешнеторговом обороте, иммунитета. Он 

определяет и невозможность распространения государственного суверенитета на 

иностранное государство, которое действует за пределами своих границ, без его 

согласия. 

Различают судебный иммунитет и иммунитет собственности государства. 

Статья 127 ГК РФ содержит правило, согласно которому особенности 

ответственности РФ, ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и 

государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности. 

Судебный иммунитет может быть определен как неподсудность одного 

государства судам другого при отсутствии его согласия. Иммунитет собственности 

государства означает неприкосновенность объектов собственности одного 

государства в случае, если они находятся на территории другого. 
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ЛЕКЦИЯ №12 

Хозяйственные товарищества: понятие, виды 

Хозяйственные товарищества – это корпоративные коммерческие 

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

(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 

товариществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности 

хозяйственному товариществу (п.1 ст.66 ГК РФ). 

Будучи юридическим лицом, хозяйственное товарищество обладает общими и 

специальными признаками. 

Общие признаки хозяйственного товарищества (ст. 48 ГК РФ): 

1) имеет обособленное имущество;  

2) отвечает по своим обязательствам этим имуществом;  

3) от своего имени осуществляет и приобретает права и обязанности; 

4) может быть истцом и ответчиком в суде;  

5) имеет самостоятельный баланс.  

Хозяйственное товарищество относится к коммерческим организациям (п. 2 

ст. 50 ГК РФ), т. е. основная цель его создания – это извлечение прибыли. В силу 

п.2 ст.48 и ст. 65.1 ГК РФ хозяйственные товарищества являются юридическими 

лицами, в отношении которых их участники имеют корпоративные права.  

Специальные признаки хозяйственного товарищества: 

1) хозяйственное товарищество представляет собой договорное объединение 

нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности. 

Данный сущностный признак позволяет провести разграничение между 

хозяйственными товариществами и хозяйственными обществами; последние есть 

объединения капиталов лиц, участвующих в создании обществ; 

2) хозяйственное товарищество как объединение лиц 

предполагает солидарную ответственность участников по долгам товарищества, а 

в случае недостаточности его имущества участники (полные товарищи) отвечают 

всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание; 

3) участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах 

на вере могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации (п.5 ст.66 ГК РФ). 

4) учредительным документом товариществ является учредительный 

договор (ст. 70, 83 ГК РФ). Гражданское законодательство не относит к числу 

учредительных документов товариществ устав, что вытекает из природы 

товарищества как договорного объединения лиц; 

5) вкладом в имущество может быть все то, что имеет стоимостную оценку: 

денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах, 

государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной 

оценке исключительные и иные интеллектуальные права и права по лицензионным 

договорам (п.1 ст.66.1 ГК РФ). Складочный капитал – вторичный 

(дополнительный) признак товариществ, что также предопределяется 

происхождение хозяйственных товариществ в качестве объединения лиц; 
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6) ведение дел в товариществах осуществляют непосредственно сами 

участниками (полными товарищами), тогда как в других юридических лицах эти 

функции выполняют соответствующие органы управления. 

Виды хозяйственных товариществ: 

 полные товарищества (ст. 69-81 ГК РФ); 

 товарищества на вере (ст. 82-86 ГК РФ).  

Полное товарищество – юридическое лицо, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом;  

Характерные черты полного товарищества: 

 управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 

общему согласию всех участников, учредительным договором могут быть 

предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников; 

 ведение дел полного товарищества осуществляется каждым участником 

от имени товарищества, если иное не предусмотрено учредительным 

договором; 

 каждый член полного товарищества имеет право на получение дохода от 

прибыли товарищества в размерах, установленных учредительным 

договором; 

 участники несут солидарно субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества; 

 участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе 

участия в товариществе. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – юридическое 

лицо, в котором наряду с полными товарищами участвуют лица, не занимающиеся 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества, но внесшие в него 

свои вклады и отвечающие по обязательствам товарищества пропорционально 

этим вкладам.  

Характерные черты товарищества на вере:  

 управление делами товарищества осуществляется только полными 

товарищами;  

 вкладчики обязаны внести в складочный капитал вклады определенной 

стоимости, что удостоверяется выдаваемыми им свидетельствами об 

участии;  

 вкладчики вправе получать часть прибыли товарищества, приходящуюся 

на их долю в складочном капитале. 

Хозяйственные товарищества одного вида могут преобразовываться в 

хозяйственные товарищества или общества иного вида или в производственные 

кооперативы по решению общего собрания участников. 
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ЛЕКЦИЯ №13 

Хозяйственные общества: понятие, виды 

Хозяйственные общества – это корпоративные коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом (п.1 ст.66 ГК РФ). Хозяйственные общества представляют собой 

объединения капиталов и не предполагают (хотя и не исключают) обязательного 

личного участия учредителей в своих делах. 

Особенности организационного устройства хозяйственных обществ: 

1) возможность участия в них любых лиц, а не только профессиональных 

коммерсантов (предпринимателей) (абз.2 п.5 ст.66 ГК РФ), включая, 

следовательно, и некоммерческие организации, и даже государство и другие 

публично-правовые образования. Закон исключает участие в хозяйственных 

обществах от своего имени лишь государственных органов и органов местного 

самоуправления, поскольку они создаются не для участия в имущественном 

обороте (п.6 ст. 66 ГК РФ); 

2) общества, несмотря на свое название, в современных условиях могут 

создаваться одним лицом (например, государством) или состоять из одного лица 

(п.2 ст. 66 ГК РФ). Для некоторых видов законом предусмотрено максимальное 

количество участников; 

3) создаются специальные исполнительные органы общества и органы 

управления, подчиняющихся воле общего собрания его участников; 

4) необходимым учредительным документом является устав, однако 

непосредственно до утверждения устава может быть подписан договор об 

учреждении (о создании). 

5) хозяйственное общество вправе создать дочернее хозяйственное 

общество, которое не отвечает по долгам основного (ст.67.3 ГК РФ). 

Особенности организации имущественных отношений в хозяйственных 

обществах и ответственности: 

1) общества являются собственниками всего имущества, в том числе вкладов; 

2) участники имеют два вида прав: корпоративные и обязательственные; 

3) установлены минимальные требования к величине уставного капитала, 

представляющего собой денежную оценку суммы вкладов учредителей; 

4) участники хозяйственного общества вправе заключить между собой 

корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (п.1 ст. 67.2 

ГК РФ); 

5) хозяйственное общество отвечает по своим долгам самостоятельно, 

неограниченно, всем своим имуществом, участники общества несут лишь риски в 

размере своего вклада. 

Виды хозяйственных обществ: 

 общество с ограниченной ответственностью (ст. 87-94 ГК РФ); 

 акционерное общество (ст. 96-104 ГК РФ). 

Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; его участники не отвечают 
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по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Характерные черты общества с ограниченной ответственностью:  

 максимальное количество участников – 50 человек, не может иметь в 

качестве единственного участника другое хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица; 

 единственный учредительный документ – устав, а также возможно 

подписание договора об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью; 

 размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять 

тысяч рублей, исключение составляют субъекты с особым правовым 

статусом (кредитные организации, страховые организации и т.п.) 

 величина голоса зависит от доли в уставном капитале; 

 продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам 

допускается, если это не запрещено уставом общества, участники 

общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли участника общества. 

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. 

Характерные черты акционерного общества:  

 участником является акционер – держатель акции, который наделяется 

имущественными и неимущественными правами (правом на участие в 

управлении, правом на дивиденды, правом на ликвидационную квоту и 

др.);   

 учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями, также возможно заключение 

корпоративного договора (акционерного соглашения); 

 уставный капитал общества разделен на определенное число акций; 

 различаются права акционеров в зависимости от того, держателями 

каких акций они являются: простых или привилегированных. 

Виды акционерных обществ: 

 публичное акционерное общество (акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах 

применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное 

наименование которых содержат указание на то, что общество является 

публичным (п.1 ст. 66.3 ГК РФ); 

 непубличное акционерное общество, не отвечающее установленным 

для публичного общества признакам (п.2 ст. 66.3 ГК РФ). 
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ЛЕКЦИЯ №14 

Производственные кооперативы 

Производственный кооператив (артель) – это добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых 

взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть 

предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный 

кооператив является корпоративной коммерческой организацией (п.1 т. 106.1 ГК 

РФ).  

Определение производственного кооператива, содержащееся в действующем 

законодательстве, включает в себя признаки: 

 добровольность возникновения; 

 членство как принцип организации производственного кооператива; 

 равные права участников независимо от размера пая; 

 метод деятельности – на основе взаимопомощи и самодеятельности; 

 организация управления – на основе выборности и самоуправления; 

 совместное осуществление производственной и иной хозяйственной 

деятельности. 

Особенности организации и деятельности производственных кооперативов:  

1) производственный кооператив является результатом добровольного 

соглашения его участников;  

2) учредительным документом производственного кооператива является 

устав, утвержденный общим собранием его членов; 

3) имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 

делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива; 

4) прибыль производственного кооператива распределяется между его 

членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не 

предусмотрен законом о производственных кооперативах или уставом; 

5) члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые 

предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива; 

6) прекращение членства в производственном кооперативе допускается 

добровольно по решению члена производственного кооператива или 

принудительно по решению общего собрания в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также в случае членства в 

аналогичном кооперативе. 

В обоих случаях такому члену кооператива должна быть выплачена стоимость 

пая или выдано имущество, стоимость которого соответствует стоимости его пая 

(ст. 106.5 ГК РФ). 
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ЛЕКЦИЯ №15 

Сроки в гражданском праве 

Осуществление и защита гражданских прав зависят от фактора времени. Но 

юридическое значение имеет не сам по себе процесс течения времени, т.е. 

определенная последовательность существования различных связей и объектов, 

а его отдельные этапы, отрезки, называемые сроками. 

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые 

последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений, 

т.е. является юридическим фактом. 

Ст. 190 ГК РФ гласит, что установленный законом, иными правовыми актами, 

сделкой или назначаемый судом срок определяется: 

 календарной датой; 

 истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами; 

 указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Виды сроков в гражданском праве: 

1) по характеру определения законом или договором: 

 императивные и диспозитивные; 

 определенные и неопределенные; 

 общие и частные. 

2) По назначению (целям): 

 сроки возникновения гражданских прав или обязанностей; 

 сроки осуществления гражданских прав; 

 сроки исполнения гражданских обязанностей; 

 сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. 

1) Начало срока, определенного периодом времени: 

 течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, 

которыми определено его начало; 

2) Окончание срока, определенного периодом времени: 

 срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока; 

 срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока; 

 срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 

последней недели срока. 

К сроку, определенному в полгода, а также исчисляемому кварталами года, 

применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал 

считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Если 

последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 

выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/iuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave
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ЛЕКЦИЯ №16 

Объекты гражданских прав 

Объектами гражданских прав признаются материальные и нематериальные 

блага либо деятельность по их созданию, по поводу которых субъекты 

гражданского права вступают между собой в правовые отношения, приобретают 

гражданские права и обязанности.  

К объектам гражданских прав закон относит вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаг, имущественные права; 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст.128 ГК РФ).  

Правовой режим объектов гражданских прав – это нормативно 

установленная совокупность правил, позволяющих определить, может ли тот или 

иной объект быть предметом сделок и каких именно, по каким основаниям 

возникают и прекращаются права на него и в каком объеме и пределах они 

осуществляются.  

Объекты гражданских прав подразделяются на две группы: 

 объекты материальных благ; 

 объекты нематериальных благ.  

К первой группе относят: вещи; результаты работ и услуги, имеющие 

овеществленный либо иной материальный эффект (например, ремонтные работы, 

услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные права требования (такие, 

как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе).  

Ко второй группе причисляют: результаты интеллектуальной деятельности  

деятельности (произведения науки, литературы, искусства, полезные модели и 

пр.), средства индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д.); личные неимущественные 

права (право на имя, право на защиту чести и достоинства, право на личную 

неприкосновенность и др.).  

С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов 

гражданского оборота, но эти понятия не тождественны. Большинство, но не все 

объекты гражданских прав, могут участвовать в обороте. Так, не могут становиться 

объектами гражданского оборота личные неимущественные права, неотчуждаемые 

от своего носителя: право на жизнь, право свободного передвижения, выбора 

места пребывания и жительства и др.  

Признак оборотоспособности объектов гражданских прав, понимаемый как 

способность выступать предметом гражданско-правовых сделок, является одним 

из составляющих правового режима этих объектов и может быть положен в основу 

их классификации.  

Среди объектов гражданских прав особое место занимают вещи – 

материальные объекты внешнего мира, имеющие стоимостную оценку.  
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ЛЕКЦИЯ №17 

Ценные бумаги как объект гражданских прав 

Ценная бумага в силу своей природы является специфическим объектом 

правоотношений, возникающих в гражданском обороте. Ценность данного объекта 

заключается не в физических свойствах самой ценной бумаги как материального 

объекта, а в правах, которые она удостоверяет.  

Ценные бумаги – это документы, соответствующие установленных законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление 

или передача которых возможны только при предъявлении таких документов 

(документарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, 

которые закреплены в решении о выпуске 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 бумаги) (ст. 142 ГК РФ). 

Содержанием ценной бумаги являются имущественные права, которые 

соединены в единое целое с самой ценной бумагой как их носителем.  

Одно без другого при определении того, какой документ может считаться 

ценной бумагой, существовать не может, что обусловливает название такого 

документа – ценная бумага. 

В соответствии с п.2 ст.130 ГК РФ ценные бумаги являются движимыми 

вещами, но при этом выраженные в них права могут касаться как движимого 

имущества, так и недвижимости. 

Признаки документарных ценных бумаг: 

1) литеральность – возможность требовать исполнения только того, что прямо 

указано в ценной бумаге; 

2) следование строго формальным реквизитам и требованиям к форме ценной 

бумаги, установленным законом, при отсутствии хотя бы одного из которых 

документ не может быть признан ценной бумагой в соответствии со ст.144 ГК РФ; 

3) легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, а именно его 

узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица; 

4) необходимость презентации ценной бумаги, то есть ее предъявления 

обязанному лицу, что гарантирует осуществление права управомоченного лица; 

5) обязательство, закрепленное в данном документе, абстрактно; 

6) ценная бумага обладает публичной достоверностью, так как участники 

правоотношения по ценной бумаге могут довериться ее формальным реквизитам, 

не принимая во внимание иных обстоятельств.  

Отказ от исполнения должником лежащей на нем обязанности, указанной в 

ценной бумаге, может основываться на нарушении установленных законом 

требований к форме и реквизитам ценной бумаги либо в случае обнаружения 

подлога или подделки ценной бумаги (п.2 ст.147 ГК РФ). 

Виды ценных бумаг: 

1) по характеру имущественных прав: 
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 денежные (вексель, чек, государственная облигация, депозитарный и 

сберегательный сертификаты); 

 товарораспорядительные (коносаменты, жилищные сертификаты, 

товарные облигации, приватизационные ценные бумаги); 

 корпоративные (акции, облигации) 

2) по легитимизации правообладателей: 

 ценные бумаги на предъявителя (удостоверенные ими права 

принадлежат предъявителю таких бумаг);  

 именные ценные бумаги (права, удостоверенные ими, принадлежат 

названному в бумаге лицу);  

 ордерные ценные бумаги (удостоверенные такими ценными бумагами 

права принадлежат названному в ценной бумаге лицу, которое может 

само осуществить эти права или назначить своим распоряжением 

(приказом) другое управомоченное лицо). 

Максимально оборотоспособной является бумага на предъявителя. 

Управомоченное лицо легитимируется самим фактом предъявления им такой 

ценной бумаги. Для передачи прав по ценной бумаге на предъявителя достаточно 

простого вручения такой бумаги ее держателем другому избранному им лицу в 

соответствии с п.2 ст.146 ГК РФ. 

В отношении именных ценных бумаг законом установлен наиболее 

формализованный способ передачи прав, удостоверенных ценной бумагой. В 

соответствии с п.4 ст.146 ГК РФ они передаются лицом, на имя которого выдана 

ценная бумага, другому лицу в порядке уступки требований (цессии). 

Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются путем 

совершения на этой бумаге передаточной надписи, называемой индоссаментом 

(п.3 ст.146 ГК РФ). 

Бездокументарные ценные бумаги. 

Наряду с ценными бумагами, существующими в документарной форме, в 

настоящее время все большее распространение, прежде всего в сфере 

применения корпоративных бумаг, получают так называемые бездокументарные 

ценные бумаги. Из их названия видно, что в данном случае фиксация прав 

осуществляется с помощью средств электронно-вычислительной техники, а не на 

бумажном носителе (документе), который обращается в вещественно-

материальной форме на рынке. 

Бездокументарные ценные бумаги так же, как и обычные ценные бумаги, 

удостоверяют права требования, меняется лишь привычный способ фиксации 

данных прав. Акционерные общества получают возможность не прибегать к 

обычной эмиссии, требующей расходов на подготовку специальных бланков акций. 

Понятие «бездокументарная ценная бумага» условное, так как документ, 

которым является ценная бумага, сам по себе не может быть «бездокументарным». 

Подобная замена бумажных носителей свойственна лишь правам, 

удостоверяемым именными или ордерными, но не ценными бумагами на 

предъявителя.  
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ЛЕКЦИЯ №18 

Гражданско-правовая ответственность: понятие и 

виды 

Гражданско-правовая ответственность является видом юридической 

ответственности, под которой понимается принудительная мера имущественного 

воздействия на нарушителя гражданских прав с целью восстановления 

имущественного положения потерпевшего. 

Функции гражданско-правовой ответственности: 

 восстановительная (компенсационная); 

 предупредительно-воспитательная (стимулирующая); 

 карательная (репрессивная). 

Отличительные признаки гражданско-правовой ответственности, 

обусловленные спецификой предмета гражданского права: 

1) гражданско-правовая ответственность призвана восстановить 

имущественный статус потерпевшего, она не имеет прямой карательной 

направленности, поскольку воздействует на имущественную сферу 

правонарушителя, но  не на его личность; 

2) размер гражданско-правовой ответственности должен соответствовать 

понесенным потерпевшим (кредитором) убыткам и не допускать его 

неосновательное обогащение; 

3) восстановление имущественных прав потерпевшего производится за счет 

лица, отвечающего за наступление вреда (убытков);  

4) меры гражданско-правовой ответственности могут быть предусмотрены в 

законодательстве или установлены самими участниками оборота (только в 

области деликтных обязательств правила об ответственности носят императивный 

характер и по общему правилу не могут быть изменены соглашением сторон). 

Виды гражданско-правовой ответственности: 

1) по признаку сферы возникновения охранительных правоотношений: 

 договорная; 

 внедоговорная; 

 за нарушение правопорядка. 

2) по признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу 

исполнения охранительных обязанностей: 

 долевая; 

 солидарная; 

 субсидиарная. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. В силу 

ст.313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо, 

если из закона, иных правовых актов, условий или существа данного 

правоотношения не вытекает обязанность должника исполнить его лично. 

Условия и основание возникновения гражданско-правовой 

ответственности. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/delikty-kak-istochniki-obiazatelstv-poniatie-vidy
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Основание гражданско-правовой ответственности – нарушение 

субъективного гражданского права. 

Условия гражданско-правовой ответственности – признаки, которым 

должно отвечать это правонарушение, в том числе:  

1) Противоправность поведения лица, нарушающего субъективное право, 

т.е. несоответствие его требованиям закона, иного правового акта, договора. 

Согласно п.3 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный правомерными действиями, 

подлежит возмещению в случаях, прямо предусмотренных законом (например, в 

соответствии со ст.1067 ГК РФ возмещается вред, причиненный в состоянии 

крайней необходимости). 

2) Вред, под которым понимается умаление материального или 

нематериального блага. Данное условие не является необходимым для взыскания 

неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами. 

3) Причинная связь между правонарушающим поведением и наступившим 

результатом является обязательным условием наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

4)  Вина причинителя – это субъективное условие ответственности. Вина 

представляет собой психическое отношение правонарушителя к своему 

противоправному поведению и его последствиям.  

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя. 

Потерпевший обязан доказать факт правонарушения, а в необходимых случаях 

также наличие вредных последствий и причинной связи. Правонарушитель для 

освобождения от ответственности должен доказать свою невиновность. Лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, 

какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно 

приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Формами вины 

являются умысел и неосторожность (п.1 ст.401 ГК РФ).  

Меры гражданско-правовой ответственности: 

 возмещение убытков (в соответствии со ст.15 ГК РФ применяется в 

любых случаях нарушения любых субъективных прав, независимо от 

того, предусмотрена ли законом или договором такая ответственность за 

совершение конкретного правонарушения; 

 восстановление нарушенного права; 

 взыскание неустойки; 

 взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами; 

 компенсация морального вреда. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки могут выражаться в двух формах: 

1) в форме реального ущерба, под которым понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. 

2) в форме упущенной выгоды, т.е. неполученных доходов, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено.  
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ЛЕКЦИЯ №19 

Собственность и ее правовые формы. Субъекты 

права собственности 

Право собственности рассматривается в объективном и субъективном 

смысле: 

 в объективном смысле – это система правовых норм, закрепляющих и 

охраняющих отношения по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащих собственнику имуществом; 

 в субъективном смысле – это возможность собственника владеть, 

пользоваться, распоряжаться тем имуществом, которое у них имеется. 

Характерные черты (признаки) права собственности: 

 абсолютный характер защиты (его носителю соответствует обязанность 

неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения прав этого 

лица); 

 присущее ему право следования; 

 объектом выступает индивидуально-определенная вещь. 

Содержание права собственности включает три правомочия: 

1) правомочие владения означает фактическое обладание вещью, 

возможность господствовать над вещью; 

2) правомочия пользования – это возможность извлекать из вещи полезные 

ее свойства в процессе потребления вещи. Это правомочие тесно связано с 

правомочием владения; 

3) правомочие распоряжения – это возможность устанавливать, изменять, 

прекращать в отношении вещи правоотношения с помощью определенных 

юридических фактов (отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом.) 

Правовые формы собственности: 

 частная собственность подразделяется на собственность граждан и 

собственность юридических лиц; 

 государственная собственность подразделяется на федеральную, 

принадлежащую Российской Федерации, и собственность, 

принадлежащую субъектам Федерации: республикам, краям, областям, 

городам федерального значения, автономным областям и автономным 

округам; 

 муниципальная собственность подразделяется на собственность 

городов, поселков и других муниципальных образований. 

Виды права собственности: 

1) в зависимости от формы собственности: 

 право частной собственности, которое включает право собственности 

граждан и право собственности юридических лиц. В свою очередь, право 

собственности юридических лиц охватывает собственность 

хозяйственных обществ и товариществ; собственность 
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производственных и потребительских кооперативов; собственность 

общественных, религиозных и других некоммерческих организаций; 

 право государственной собственности, которое состоит из права 

федеральной собственности; право собственности субъектов 

Федерации; собственность республики; собственность автономного 

округа; 

 право муниципальной собственности, которое включает право 

собственности города и право собственности прочих муниципальных 

образований. 

2) по критерию количества владельцев: 

 право собственности, принадлежащее одному лицу; 

 право собственности, принадлежащее двум или более лицам, включая 

долевую собственность и совместную собственность, при этом общая 

долевая собственность может принадлежать нескольким лицам, 

независимо от того, какую форму собственности каждый из них 

представляет. Общая совместная собственность возможна только между 

гражданами. Имущество может находиться в общей собственности с 

определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная 

собственность).  

3) в зависимости от вида имущества: 

 право собственности на движимое имущество; 

 право собственности на недвижимое имущество. 

Способы возникновения права собственности: 

1) первоначальные способы  – приобретение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество; право собственности на новую 

движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему 

материалов; обращение в собственность общедоступных вещей (ягоды, грибы и 

др.); приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, безнадзорных 

животных, находку; приобретение права собственности на клад; 

приобретательская давность; 

2) производные способы – национализация, приватизация, приобретение 

права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и 

ликвидации, обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 

этого имущества, обращение имущества в собственность государства в интересах 

общества (реквизиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация), 

выкуп домашних животных при ненадлежащем с ними обращении, выкуп 

бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, приобретение права 

собственности по договору и в порядке наследования. 

Прекращение права собственности – с момента возникновения 

права собственности у третьего лица, т. е. при наступлении определенных 

юридических фактов (отчуждения или отказа собственника от имущества, его 

уничтожение) либо помимо воли собственника (обращение взыскания, выкуп 

имущества: культурные ценности, домашние животные). 

http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/pervonachalnye_sposoby_priobreteniia_sobstvennosti.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/nedvizhimost.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/veshchi.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/privatizatciia.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/iuridicheskie_litca.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/obiazatelstvo.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/gosudarstvo.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/sankcii.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravonarushenie.html
http://www.be5.biz/dogovornoe_pravo/dogovor.html
http://www.be5.biz/nasledstvennoe_pravo/nasledovanie.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/vozniknovenie_prava.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/vozniknovenie_prava.html
http://www.be5.biz/ekonomika/cennost.html
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ЛЕКЦИЯ №20 

Понятие и содержание ограниченных вещных прав 

Ограниченное вещное право представляет собой право на чужую вещь, уже 

присвоенную другим лицом – собственником.  

Российское гражданское законодательство предусматривает несколько групп 

ограниченных вещных прав: 

1) вещные права некоторых юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом собственника: 

 право хозяйственного ведения; 

 право оперативного управления. 

2) вещные права по использованию чужих земельных участков: 

 принадлежащее гражданам право пожизненного наследуемого владения 

землей; 

  право постоянного (бессрочного) пользования землей, субъектом 

которого могут быть как граждане, так и юридические лица; 

 сервитуты (сервитутные права), которые могут иметь объектом не только 

земельные участки, но и здания и сооружения; 

 право застройки чужого земельного участка, принадлежащее субъектам 

прав пожизненного наследуемого владения или постоянного 

пользования. 

3) вещные права ограниченного пользования иным недвижимым 

имуществом: 

 права членов семьи собственника жилого помещения; 

 право пожизненного пользования жилым помещением или земельным 

участком, которое возникает у граждан на основании договора (купли-

продажи недвижимости под условием пожизненного содержания с 

иждивением в соответствии с п.1 ст.602 ГК РФ) либо завещательного 

отказа.   

4) обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств права 

залога (залогодержателя) и удержания: 

 залоговое право (в случаях, когда его объектом является вещь, а не 

имущественное право); 

 право удержания (ст.359 ГК РФ). 

Объектом обоих названных прав может являться как недвижимое, так и 

движимое имущество (вещи), а в их содержание входит возможность 

принудительной реализации соответствующих вещей помимо воли их 

собственника, т.е. прекращение самого основного вещного права – права 

собственности. 

Залогодержателю принадлежит право удовлетворения своих требований из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 

(п.1 ст.334 ГК РФ). Это право обременяет предмет залога, следуя за ним вне 

зависимости от смены его собственника. 
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Права кредитора, удерживающего у себя вещь должника до исполнения 

последним соответствующих обязательств, аналогичны правам залогодержателя 

(ст. 360 ГК РФ). 
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ЛЕКЦИЯ №21 

Гражданско-правовая защита права собственности 

(и иных вещных прав) 

Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав 

– это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, 

применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и 

направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их 

обладателей. 

Гражданское право предусматривает определенные формы охраны 

экономических отношений собственности.  

Так, одни гражданские нормы охраняют эти отношения путем их признания, 

другие – обеспечивают необходимые условия для реализации вещных прав, третьи 

– устанавливают неблагоприятные последствия для нарушителей вещных прав, 

т.е. непосредственно защищают их от противоправных посягательств. 

Способы защиты права собственности и иных вещных прав.  

В зависимости от характера посягательства на права собственника и 

содержания предоставляемой защиты можно выделить: 

 вещно-правовые; 

 обязательственно-правовые; 

 иные способы защиты. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности носят 

абсолютный характер, направлены на устранение препятствий к осуществлению 

права собственности. При этом они ориентированы на защиту непосредственно 

права собственности и не связаны с какими-либо обязательствами между 

собственником и нарушителем (виндикационные и негаторные иски, а также иски о 

признании права собственности). 

Обязательно-правовые способы защиты права собственности 

основаны на охране имущественных интересов сторон в гражданской сделке, а 

также лиц, которые понесли ущерб в результате внедоговорного причинения вреда 

их имуществу. Предъявляемые собственником иски к правонарушителю, с которым 

он связан обязательственными правоотношениями (договорными и 

внедоговорными), направлены как на устранение препятствий в осуществлении 

права собственности, так и на возмещение вреда либо убытков.  

При этом защита имущественных интересов сторон в обязательственных 

правоотношениях не носит абсолютный характер. Ее объем определяется судом 

посредством оценки степени нарушения права собственности в результате 

взаимоотношений сторон, основанных на договоре или внедоговорном 

обязательстве. 

К иным гражданско-правовым способам защиты права собственности 

относятся способы, предоставляемые по искам к органам государственной власти 

и управления (например, при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных  нужд), иски в случае явки лица, объявленного умершим и т.п. 
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ЛЕКЦИЯ №22 

Понятие и виды обязательств 

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: 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 обязанности (п.1 ст.307 ГК РФ). 

Структура обязательства как любого гражданского правоотношения состоит 

из субъектов, объектов и содержания. 

Субъектами (участниками) обязательственного правоотношения могут 

выступать физические и юридические лица, государственные и муниципальные 

образования. Непосредственными участниками обязательства 

являются должник и кредитор. Должник – это обязанная сторона, а его 

обязанность называется долгом. Кредитор – управомоченная сторона, его право 

называется правом требования.   

В гражданском законодательстве выделяют обязательственные 

правоотношения, в которых на стороне должника и кредитора могут выступать не 

одно, а несколько лиц. Их называют обязательства с множественностью лиц: 

 активная – несколько лиц на стороне кредитора; 

 пассивная – несколько лиц на стороне должника; 

 смешанная – по несколько лиц на стороне кредитора и должника. 

Объектами обязательственных правоотношений являются 

определенные действия должника (по передаче денег, имущества, вещей, 

выполнение работ, оказание услуг) или воздержание от определенных действий. 

Содержание обязательственных правоотношений – субъективные 

права кредитора и обязанности должника по выполнению обязательства. 

Обязательственные правоотношения, как и любые другие гражданские 

правоотношения, возникают вследствие наступления определенных юридических 

фактов или их совокупности (юридического состава), с которыми закон связывает 

установление прав и обязанностей лиц. 

Виды обязательств: 

1) в зависимости от основания обязательства: 

 договорные – в основе лежит договор; 

 внедоговорные – в основе лежит деликт, неосновательное обогащение 

или другие юридические факты.  

2) в зависимости от характера перемещения материальных благ 

договорные обязательства можно подразделить на следующие группы: 

 по передаче имущества в собственность; 

 по предоставлению имущества в пользование; 

 по перевозке; 

 по оказанию услуг; 

 по расчетам и кредитованию; 

 по страхованию; 
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 по совместной деятельности; 

 смешанные обязательства. 

3) в зависимости от количества лиц. участвующих в обязательстве: 

 долевые – каждый из должников отвечает только за свои долги (с 

активной или пассивной множественностью); 

 солидарные – каждый из должников может исполнить обязательство как 

в своей части обязательства, так и в целом с последующим возмещением 

ему другими должниками своих долей; 

4) по степени ответственности должника обязательства бывают: 

 основное обязательство; 

 субсидиарное (дополнительное) обязательство – в случае неисполнения 

обязательства основным должником ответственность за исполнение 

ложится на дополнительного. 

5) в зависимости от характера действий должника: 

 с положительным содержанием – когда должник должен совершить 

определенные действия, составляющие его обязанность; 

 с отрицательным содержанием – обязательство, в котором должник 

обязан воздержаться от каких-либо действий. 

6) по соответствию прав и обязанностей сторон: 

 односторонние – когда у кредитора имеется только право, а у должника 

только обязанность (договор займа); 

 взаимные – обязательства, в которых каждая сторона наделена и 

правами, и обязанностями. 

7) по степени определенности обязанности должника: 

 со строго определенной обязанностью; 

 альтернативные – имеется выбор в совершении какого-либо одного 

действия из нескольких возможных, если иное не предусмотрено 

договором; 

 факультативные – должник обязан совершить одно действие – основное, 

составляющее его обязанность, а в случае невозможности другое – 

вспомогательное, предусмотренное обязательством (право замены, 

право восполнения); 

8) по степени самостоятельности обязательства: 

 главное (основное); 

 дополнительное (акцессорное) – заключенное для обеспечения 

исполнения основного обязательства (задаток, залог и т.п.). 

9) по правомерности или соответствию закону или соглашению: 

 правомерные – обязательства, соответствующие закону, иным правовым 

актам, соглашению сторон или не противоречащие законодательству; 

 противоправные (недобросовестная конкуренция, неосновательное 

обогащение, деликты). 
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ЛЕКЦИЯ №23 

Понятие, содержание и виды гражданско-правовых 

договоров 

В правовой доктрине договор можно рассматривать с разных позиций, в 

частности: 

 как юридический факт – в ϶том качестве он выступает основанием 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения; 

 как само правоотношение – договорное правоотношение, возникающее 

в результате соглашения; 

 как сделку – договор будет одним из видов сделок и трактуется как двух– 

или многосторонняя сделка. Исходя из всего выше сказанного, мы 

приходим к выводу, что термины «сделка» и «договор» сооотносятся друг 

с другом как родовое и видовое понятие; 

 как форму обязательства – договор представляет собой документ, 

фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его 

участников. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст.420 ГК РФ).  

Содержание договора образует совокупность его условий, которые по 

общему правилу формируются по усмотрению сторон договора (ст.421 ГК РФ).  

Условия любого договора делятся на три основные группы: 

1) существенные условия договора – условия, без согласования которых 

договор считается не заключенным. В ϲоответсвии с п.1 ст.432 Гражданского 

кодекса договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора; 

2) обычные условия договора – условия, типичные для договора данного вида, 

предусмотренные законодательством и обязательные для участников договора. По 

общему правилу они определяются диспозитивными нормами, и стороны вправе 

отступить от них; 

3) случайные условия договора – согласованные сторонами условия, 

принимаемые в дополнение к обычным условиям и отражающие особенности 

взаимоотношения сторон, а также специфические требования к предмету договора, 

порядку его исполнения, ответственности за неисполнение (например, условие о 

введении неустойки на случай нарушения договора). 

Условия договора подчиняются общим принципам и конкретным нормам ГК и 

других федеральных законов, а также соглашению самих сторон. В частности, в 

силу принципа ϲʙободы договора (п.1 ст.1 и ст.421 Гражданского кодекса) граждане 

и юридические лица ϲʙᴏбодны в заключении договора. Понуждение к заключению 

договора по общему правилу не допускается. Стороны могут заключить договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами.  
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Поскольку большинство гражданско-правовых договоров будут 

возмездными, гражданским законодательством закреплена презумпция 

возмездности договора, пока не доказано иное.  

Важно заметить, что одновременно закон определяет правила установления 

цены договора (ст.424 ГК РФ).  Исполнение договора оплачивается по цене, 

устанавливаемой соглашением сторон. При этом в предусмотренных законом 

случаях должны применяться цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), 

устанавливаемые или регулируемые государством.  

Форма договора: 

 устная форма договора имеет место, когда законом либо соглашением 

сторон не установлена иная форма; 

 простая письменная форма состоит по сути в том, что стороны договора 

составляют и подписывают единый документ; 

 нотариальная форма договора обязательна в случаях, прямо указанных 

в законе, либо по соглашению сторон.  

Виды гражданско-правовых договоров.  

Систематизация многочисленных видов гражданско-правовых договоров 

происходит по различным основаниям. Среди критериев систематизации имеются 

как традиционные, так и новые. К числу традиционных относятся такие критерии, 

как число сторон, форма, экономическое содержание договора, момент 

возникновения договорных прав и обязанностей. 

Традиционные виды договоров: двухсторонние  и многосторонние;  
устные и письменные; возмездные и безвозмездные; консенсуальные и 
реальные; договоры в пользу третьего лица.  

Особенности отдельных видов договоров: 
 смешанный договор –  содержит элементы различных договоров; 

 публичный договор – содержит обязанность лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, заключить данный договор с 

любым лицом (ст. 426 ГК РФ); 

 договор присоединения – условия определены одной стороной в 

стандартных формах, другая сторона принимает его путем 

присоединения (ст. 428 ГК РФ); 

 предварительный договор – содержит обязательство сторон заключить 

в будущем основной договор на определенных условиях; 

 рамочный договор (договор с открытыми условиями) – определяет 

общие условия обязательственных правоотношений сторон, которые 

затем могут быть конкретизированы и уточнены в конкретных договорах 

(ст. 429.1 ГК РФ); 

 опционный договор – одна сторона приобретает право потребовать в 

установленный срок от другой стороны свершение предусмотренных 

действий (ст. 429.3 ГК Ф); 

 абонентский договор – договор с исполнением по требованию 

периодических платежей или иного предоставления за право требовать 

предоставления обусловленного договором исполнения (ст. 429.4 ГК РФ) 
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ЛЕКЦИЯ №24 

Заключение, изменение и расторжение договоров 

Заключение договора – это порождение взаимных  прав и обязанностей 

сторон. Заключение означает, что стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям договора. 

Порядок заключения договоров: 

1) общий порядок заключения договоров; 

2) заключение договора в обязательном порядке, то есть сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, которое для нее 

обязательно, может быть к этому принуждена; 

3) заключение договора на торгах. 

Договор заключается посредством направления оферты одной из сторон и 

ее акцепта другой стороной.  

Оферта – это адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение заключить договор. Оферта должна содержать существенные 

условия договора. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее 

получения адресатом. Оферта публичная – это содержащее все существенные 

условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 

предложение, заключить договор на указанных в оферте условиях с любым, кто 

отзовется на данную оферту. 

Акцепт – это ответ лица, которому была адресована оферта, о ее полном и 

безоговорочном принятии.  

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с 

самой офертой, то такая оферта считается неполученной. По общему правилу 

оферта считается безотзывной, то есть полученная адресатом оферта не может 

быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта. Иное может быть 

оговорено в самой оферте либо вытекать из существа предложении или 

обстановки, в которой оно было сделано. 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, 

обычаев делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. 

Выполнение лицом в установленный срок в оферте условий договора 

считается ее акцептом, если иное не предусмотрено законом или не указано в 

оферте.  

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, 

ранее акцепта или одновременно с ним, такой акцепт считается неполученным. 

Когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, 

он не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не 

уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. 

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о 

принятии ее акцепта, полученного с опозданием, такой договор считается 

заключенным. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем 

предложено в оферте, признается отказом от акцепта, и в то же время является 

новой офертой. 

http://studopedia.ru/14_14919_ponyatie-soderzhanie-oferti-tverdaya-i-svobodnaya-oferta-aktsept-oferti-kontroferta.html
http://studopedia.ru/9_75925_aktseptnaya-forma.html
http://studopedia.ru/14_14919_ponyatie-soderzhanie-oferti-tverdaya-i-svobodnaya-oferta-aktsept-oferti-kontroferta.html
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Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до 

определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Окончание срока действия договора не влечет прекращения договорных 

обязательств, кроме случаев прямого указания на это в законе или в договоре. 

Местом заключения договора может быть признано место жительства 

гражданина, место нахождения юридического лица, и иное место заключения 

договора, не противоречащее законодательству и иным правовым актам. 

Моментом заключения договора признается момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта; либо момент передачи соответствующего 

имущества по договору; либо момент государственной регистрации договора, если 

иное не установлено законом. 

Сущность заключения договора на торгах (статьи 447-449 ГК РФ) состоит в 

том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшем торги 

(аукцион или конкурс).  

Данным способом может быть заключен любой договор, если иное не вытекает 

из его существа. Некоторые же договоры о продаже вещи или имущественного 

права могут быть заключены только путем проведения торгов, например, 

приватизация государственного и муниципального имущества может 

осуществляться путем его продажи на аукционе или коммерческом конкурсе. 

Основания изменения и расторжения договоров: 

 по закону; 

 по соглашению сторон; 

 по решению суда; 

 при существенном нарушении договора; 

 при существенном изменении обстоятельств; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором. 

Существенным признается нарушение договора, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, при котором она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении данного договора. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда 

обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны договора могли бы 

знать ранее об этом (предвидеть данное изменение обстоятельств), договор 

вообще не был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся 

(других) условиях. 

Соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, 

договора, обычаев делового оборота.  

Закон также устанавливает претензионный порядок разрешения вопроса об 

изменении или расторжении договора. Он заключается в том, что до обращения в 

суд, заинтересованная сторона должна направить другой стороне по договору свои 

предложения об изменении его условий или расторжении договора совсем (п.2 ст. 

452 ГК РФ). 

http://studopedia.ru/9_75925_aktseptnaya-forma.html
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ЛЕКЦИЯ №25 

Сделки: понятие и условия их действительности 

Сделка – действие граждан и юридических лиц, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 

153 ГК РФ). 

Признаки сделки: 

 юридический факт; 

 волевой акт; 

 правомерное юридическое действие; 

 направлена на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей.  

Состав сделки – совокупность определенных фактов, наличие которых 

необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных фактов влечет не те 

последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку.  

Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое 

может быть прямым (совершаемым в устной или письменной форме) или 

косвенным (лицо совершает такие действия, из сущности которых явно следует 

намерение заключить сделку).  

Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, 

характеризующими субъектов сделки. 

Условия действительности сделок: 

 законность содержания (сделка не должна противоречить никаким 

нормативным актам); 

 правоспособность и дееспособность участников; 

 соответствие воли волеизъявлению, т. е. лицо реально будет стремиться 

к достижению результата; 

 соблюдение формы.  

Виды сделок: 

1) по количеству участвующих сторон: 

 односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной 

стороны); 

 двусторонние (выражение воли двух сторон); 

 многосторонние (выражение воли трех и более сторон); 

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей: 

 безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой 

стороне без получения за это встречного удовлетворения: дарение); 

 возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из 

сторон вправе требовать от другой определенного имущественного 

предоставления: поставка, подряд); 

3) по моменту совершения сделки: 

 консенсуальные – сделка считается совершенной с момента 

достижения соглашения между сторонами: поставка, аренда; 

 реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача 

имущества: заем, хранение); 
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4) по значению цели: 

 каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо 

выражена: купля-продажа); 

 абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: 

вексель). 

5) по срокам действия: 

 срочные (момент их действия и прекращения не определяется); 

 бессрочные (определен момент вступления сделки в действие либо 

момент ее прекращения). 

Форма сделки – способ выражения воли сторон к совершению сделки: 

 устная форма; 

 письменная форма. 

Устно могут совершаться любые сделки в случае, когда: 

1) законом или соглашением не установлена письменная форма; 

2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, 

требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых 

несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность); 

3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется 

соглашение сторон об устной форме исполнения. 

В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме. 

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки: 

1) в случаях, указанных в законе (договоры ренты, купли-продажи 

недвижимости, находящейся в долевой собственности); 

2) если это предусмотрено соглашением сторон. 

Квалифицированная письменная форма (надлежащая письменная с 

государственной регистрацией) необходима для некоторых сделок, совершаемых 

с недвижимым имуществом. Такие сделки обретают юридическое значение только 

после их государственной регистрации в уполномоченном государственном органе. 

Несоблюдение простой письменной формы может влечь за собой 

недействительность сделки в случаях, указанных в законе. В остальных случаях 

несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но 

не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ). 

Несоблюдение нотариальной формы и требований о государственной 

регистрации сделки влечет ее недействительность (ничтожность). Если одна из 

сторон уклоняется от нотариального удостоверения сделки (полностью или 

частично исполненной другой стороной) или от государственной регистрации 

сделки, совершенной в надлежащей форме, суд вправе по требованию другой 

стороны признать сделку действительной или вынести решение о ее регистрации. 

Уклонявшаяся сторона в этих случаях обязана возместить другой стороне убытки, 

вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. 
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ЛЕКЦИЯ №26 

Нематериальные блага и их защита (гл. 8 ГК РФ) 

Нематериальные блага – не имеющие экономического содержания и 

неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные и охраняемые 

действующим законодательством. 

К числу нематериальных благ относят: жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личную и 

семейную тайну, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые и не 

передаваемые иным способом (п.1 ст. 150 ГК РФ). 

Признаки нематериальных благ: 

 неотделимы от личности гражданина; 

 носят абсолютный характер, их владельцу противостоит неограниченный 

круг лиц, которые не должны нарушать его блага; 

 не распространяется исковая давность; 

 нормы защиты таких благ применяются, когда совершается 

неправомерное посягательство. 

Поскольку нематериальными благами называют объекты прав гражданина, 

они нуждаются в защитных мероприятиях. В их отношении такие защитные 

мероприятия являются возможными, когда имеется прецедент нарушенного права 

и есть прямые последствия. 

Защита нематериальных благ осуществляется в соответствии с ГК РФ и 

другими законами, регулирующими данные правоотношения. Защита применяется 

в тех случаях и пределах, которые вытекают из существа нарушенного 

нематериального права, а также последствий такого нарушения. 

Гражданско-правовая защита имеет место в двух случаях, когда сущность 

нарушенного блага (права) и характер последствий нарушения допускают 

возможность использования общих способов гражданско-правовой защиты, 

предусмотренных ГК РФ, а также когда ГК РФ или иные законы предусматривают 

иные способы защиты. 

Среди общих способов защиты нарушенного права чаще всего используются: 

 возмещение причиненных убытков; 

 компенсация морального вреда. 

Специальные способы защиты предусмотрены для защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц, защиты права на 

имя, защиты интеллектуальной собственности, например, опровержение сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Если сведения, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в 

средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же 

средствах массовой информации. 
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ЛЕКЦИЯ №27 

Представительство в гражданском праве. 

Доверенность: значение, виды 

Представительство – гражданское правоотношение, в котором одно лицо 

(представитель) в силу имеющихся у него полномочий совершает от имени и в 

интересах другого лица (представляемого) сделки и иные юридически значимые 

действия в отношениях с третьими лицами. 

Признаки представительства: 

 представитель действует не от своего имени, а от имени 

представляемого; 

 действия представителя в пределах его полномочий считаются 

действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по 

сделке, заключенной представителем, возникают, минуя его, 

непосредственно у представляемого; 

 представитель действует строго в рамках предоставленных ему 

полномочий; 

 представитель действует от имени представляемого осмысленно и 

разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может 

быть либо юридическое лицо, либо полностью дееспособный гражданин. 

Нельзя осуществлять через представителя: 

 права строго личного характера (вступление в брак и пр.); 

 иные сделки, прямо указанные в законе (например, составление 

завещания). 

Представитель не может: 

 совершать от имени представляемого сделки в отношении себя лично; 

 представлять обе стороны сделки одновременно (кроме коммерческого 

представительства). 

Виды представительства: 

1) законное представительство, возникающее в силу прямого указания 

закона вне зависимости от воли представляемого. Законными представителями 

являются, например, родители, усыновители, опекуны; 

2) договорное представительство, осуществляемое на основании договора. 

Оно отличается тем, что всегда требует специального оформления. Объем 

переданных представителю полномочий определяется представляемым 

самостоятельно. 

Отдельно выделяется коммерческое представительство, под которым 

понимается представительство лицом, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательской деятельности. Коммерческий 

представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с их 

согласия. 

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом 

другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность выступает 

способом оформления отношений представительства. 

http://studopedia.ru/7_2799_yuridicheskie-litsa-ponyatie-i-vidi.html
http://studopedia.ru/2_21227_kommercheskoe-predstavitelstvo.html
http://studopedia.ru/2_21227_kommercheskoe-predstavitelstvo.html
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Помимо доверенности, для отдельных видов представительства также 

требуются иные документы: 

 коммерческое представительство – договор коммерческого 

представительства; 

 агентирование – агентский договор. 

Выдача и принятие доверенности – две односторонние сделки. 

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Виды доверенностей: 
 разовые доверенности, то есть доверенности на совершение одной 

конкретной сделки; 

 специальные доверенности – доверенности на совершение юридически 

значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда 

однородных сделок (например, доверенность на представительство 

интересов в суде); 

 генеральные доверенности – доверенности на совершение с 

имуществом доверителя всех возможных сделок. 

Срок действия доверенности может быть не более трех лет. Если срок не 

указан, то он считается равным одному году (кроме доверенностей на совершение 

действий за рубежом – в этом случае такая доверенность действует до отзыва ее 

доверителем). Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, ничтожна. 

Отношения представительства носят доверительный характер, поэтому, по 

общему правилу, представитель обязан лично совершать предусмотренные 

доверенностью действия.  

Передоверие, то есть передача представителем полномочий другому лицу, 

допускается только тогда, когда представитель уполномочен на это 

доверенностью, либо принужден к этому силой для охраны интересов доверителя.  

Передоверие теряет силу с прекращением доверенности. 

Действие доверенности прекращается вследствие: 

 истечения срока доверенности; 

 отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

 отказа лица, которому выдана доверенность; 

 прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность; 

 смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана 

доверенность), признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим. 

Лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или 

передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее.  
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ЛЕКЦИЯ №28 

Способы обеспечения исполнения обязательств в 

гражданском праве 

К способам обеспечения исполнения обязательств относятся: неустойка, 

залог, удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж и другие способы, предусмотренные законом или 

договором (п.1 ст. 329 ГК РФ). 

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства. Размер неустойки прямо указывается в законе или 

договоре. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать при-

чинение ему убытков.  

Соглашение о неустойке должно быть совершено только в письменной форме, 

даже если основное обязательство заключено устно (ст. 331 ГК РФ).  

Виды неустойки: 

 штраф – неустойка, выраженная в конкретной денежной сумме; 

 пеня – денежная сумма, определяемая в процентах от суммы долга, 

взыскиваемая за каждый день просрочки основного обязательства; 

 штрафная неустойка – неустойка, взыскиваемая сверх суммы воз-

мещения убытков; 

 зачетная неустойка – неустойка, выплачиваемая в части, не по-

крываемой суммой возмещения убытков; 

 альтернативная неустойка — неустойка, дающая кредитору право по 

своему выбору требовать от должника либо уплаты штрафа, либо воз-

мещения причиненных убытков; 

 законная неустойка – неустойка, которую кредитор имеет право 

требовать независимо от того, предусмотрена она договором или нет. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что 

кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обязательства получить удовлетворение 

своих требований из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (п.1. ст. 334 ГК 

РФ).  

Существуют два основных вида залога: 

 заклад, при котором заложенное имущество поступает во владение 

залогодержателя; 

 залог без передачи заложенного имущества залогодержателю. 

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме, а в случаях, 

предусмотренных законом, залог подлежит государственной регистрации, что 

закреплено в ст. 339.1 ГК РФ. Кредитор вправе удовлетворить свои требования 

только посредством реализации имущества, на которое наложено взыскание, на 

основании решения суда путем публичных торгов, что позволяет получить за это 

имущество наивысшую цену. 
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Удержание вещи  как способ обеспечения исполнения обязательств состоит 

в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 

либо указанному им лицу, вправе в случае неисполнения должником в срок 

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею 

издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет исполнено (п.1 ст. 359 ГК РФ).  

Примером удержания является невыдача груза перевозчиком, когда 

получатель отказывается или уклоняется от оплаты причитающихся за перевозку 

груза платежей. Удержание имущества имеет много общих черт с залогом. В ряде 

случаев удержание перерастает в залог.  

Поручительство – это соглашение между кредитором и лицом, отвечающим 

за исполнение обязательства должника полностью или частично, которое 

оформляется в виде письменного договора поручительства (п.1 ст. 361 ГК РФ).  

Договор поручительства может быть заключен  в обеспечение денежных и 

неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое 

возникнет в будущем. Поручитель и должник, за которого он поручился, несут 

солидарную ответственность перед кредитором, т. е. поручитель отвечает перед 

кредитором в том же объеме, что и должник, включая ответственность по 

возмещению кредитору убытков, судебных издержек и т. п., если договором прямо 

не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя 

Независимая гарантия представляет собой обязательство гаранта, принятое 

по просьбе другого лица (принципала) уплатить указанному им третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства (п.1 ст. 368 ГК РФ). Требование 

об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия 

независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную 

сумму на момент исполнения обязательства гарантом. 

Задаток – 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. Задаток как способ 

обеспечения обязательств применяется только в сделках между физическими 

лицами. Независимо от суммы задатка соглашение о задатке должно быть 

совершено в письменной форме.  

Обеспечительный платеж – определенная денежная сумма, которая 

вносится по соглашению одной из сторон обязательства в пользу другой стороны в 

обеспечение исполнения денежного обязательства, в т.ч. обязанности возместить 

убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора (п.1 ст. 381.1 ГК РФ).  

Обеспечительным платежом обеспечивается в том числе и обязательство, 

которое возникнет в будущем. При ненаступлении обстоятельств, послуживших 

основанием для внесения обеспечительного платежа, или прекращения 

обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату по 

общему правилу. 
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ЛЕКЦИЯ №29 

Перемена лиц в обязательстве (гл. 24 ГК РФ) 

Перемена лиц в обязательстве – это осуществляемый в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса РФ переход прав и обязанностей участников 

обязательства от одних лиц к другим. Переход права к другому лицу возможен на 

основании закона либо по соглашению сторон. На основании закона права 

кредитора переходят в следующих случаях: 

 в результате универсального правопреемства в правах кредитора, 

например, реорганизация юридического лица, наследование; 

 по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если 

возможность такого перевода предусмотрена законом; 

 вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не с 

должником по этому обязательству залогодателем; 

 при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному 

за наступление страхового случая; 

 в других случаях, предусмотренных законом. 

Не переходят на другое лицо права строго личного характера, например, право 

на получение алиментов или возмещение вреда здоровью. 

Уступка права требования (цессия) – соглашение между первоначальным и 

новым кредитором о переходе к последнему права требования по конкретному 

обязательству. Уступка права требования (цессия) совершается в той же форме, 

что и сделка, права по которой уступаются. 

Особенности уступки права требования: 

1) право переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, 

если иное не установлено законом или договором; 

2) по общему правилу требуется не согласие должника, а его простое 

уведомление; 

3) первоначальный кредитор отвечает только за действительность 

требования, а не за неисполнение его должником, например, он не несет 

ответственности за неисполнение должником своей обязанности вследствие 

несостоятельности; 

4) не допускается уступка требования без согласия должника, если личность 

кредитора имеет для него существенное значение; 

5) не допускается уступка права требования, если она противоречит закону, 

иным правовым актам или договору; 

Перемена должника в обязательстве, не носящем строго личный характер, 

происходит в случае: 

 универсального правопреемства (в этом случае кредитор обычно имеет 

право требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения 

обязательства и возмещения убытков); 

 перевода долга, то есть соглашения между должником и третьим лицом 

о переходе на последнего долга по конкретному обязательству. Перевод 

долга допускается только с согласия кредитора.  

 

http://jurconsult.blogspot.com/2012/04/gk.html


Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Гражданское право 

 54 

ЛЕКЦИЯ №30 

Ответственность за нарушение обязательств 

Требование гражданского законодательства о надлежащем и своевременном 

исполнении обязательств подкрепляется нормами об ответственности за их 

нарушение. Эти нормы предупреждают, что в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства для должника наступят невыгодные 

имущественные последствия.  

Гражданско-правовую ответственность за нарушение обязательства 

можно определить как меру принудительного воздействия на виновного 

нарушителя обязательства, заключающегося в наступлении для него 

невыгодных имущественных последствий.  

Ответственность за нарушение обязательства обладает отличительными 

чертами: 

1) это всегда имущественная ответственность; 

2) она обеспечивается принуждением. Причем в одних случаях к 

неисправному должнику применяются меры принуждения (например, взыскивается 

неустойка), а в других – существует лишь угроза применения таких мер; 

3) меры ответственности в основном характеризуются компенсационной 

(восстановительной) функцией, т.е. в первую очередь направлены на возмещение 

затрат (потерь) потерпевшего. Они выполняют и предупредительную функцию – 

должник, опасаясь неблагоприятных последствий (ответственности), исполняет 

обязательство надлежащим образом; 

4) ответственность строится на началах юридического равенства; 

5) в установлении и применении мер ответственности действует принцип 

диспозитивности (можно установить неустойку за неисполнение обязательства, 

повысить размер неустойки, установленной законом, и т.д.); 

6) за нарушение обязательства к ответственности привлекаются не только 

граждане, но и организации (юридические лица), а также Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования; 

7) вина субъекта, нарушившего обязательство, предполагается 

(презюмируется), поэтому бремя доказательства отсутствия вины лежит на 

нарушителе обязательства. 

 По общему правилу ответственность наступает при наличии определенных 

оснований (ст. 401 ГК РФ): 

 необходимо, чтобы имел место факт нарушения обязательства, что само 

по себе является противоправным;  

 налицо были убытки;  

 именно правонарушение повлекло за собой убытки на стороне 

кредитора, т.е. чтобы существовала причинная связь между нарушением 

обязательства и наступившим результатом;  

 поведение должника было виновным. 

Следует иметь в виду, что любое правонарушение наносит определенный 

вред. Он может быть имущественным (денежное выражение вреда 

http://www.be5.biz/codex/gk/401.html
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именуется убытками) и моральным (физические страдания, нравственные 

переживания, стрессы).  

Убытки взыскиваются в полном объеме и бывают двух видов:  

1) реальный ущерб –  расходы, произведенные кредитором в связи с 

неисполнением обязательства, утратой или повреждением его имущества; 

2) упущенная выгода – неполученные доходы, которые кредитор получил бы 

при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено. 

Российское законодательство допускает и взыскание морального вреда в 

случаях, предусмотренных в ст. 151 ГК РФ (при грубых нарушениях прав 

потребителей, при причинении вреда личности гражданина и др.). 

Должник отвечает за нарушение обязательства при наличии вины, если иное 

не предусмотрено законодательством или договором.  

Под виной понимается психическое отношение должника к исполнению 

обязательства в форме умысла или неосторожности. Невиновным должник 

признается в том случае, если докажет, что принял все зависящие от него меры 

для надлежащего исполнения обязательства.  

Однако для обязательств в сфере предпринимательской деятельности 

правила об ответственности за их нарушение более строгие. Если 

законодательством или договором не предусмотрено иное, то лицо, нарушившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, 

военные действия и т.п.).  

Законодательство устанавливает ответственность за нарушение 

обязательств независимо от вины и в ряде других случаев (ответственность 

воздушного транспортного предприятия за гибель пассажиров, ответственность 

организации, осуществляющей профессиональное хранение, за утрату и 

повреждение имущества и др.). И их ответственность распространяется до 

пределов непреодолимой силы. 

Имеются особенности в ответственности, наступающей в случаях просрочки 

исполнения обязательств. Так, должник, допустивший просрочку, кроме 

возмещения убытков, отвечает перед кредитором также за случайно наступившую 

во время просрочки (т.е. независимо от его вины) невозможность исполнения. 

Кроме того, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес 

для кредитора, последний может отказаться от принятия исполнения и требовать 

возмещения убытков. 

Основными формами гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательства являются: 

 взыскание убытков; 

 взыскание неустойки (штрафов, пени); 

 потеря задатка; 

 отказ от принятия исполнения при определенных условиях и др.  
 

http://www.be5.biz/codex/gk/151.html

