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Введение  

 

Представленный учебник по общей части гражданского права 

подготовлен в соответствии с программой дисциплины «Гражданское 

право» для обучающихся в образовательных организациях системы 

МВД России. В нем уделяется особое внимание тем юридическим 

институтам, в которых принимают участие сотрудники правоохрани-

тельных органов. 

В учебнике основное внимание сосредоточено на действующем 

отечественном гражданском праве, содержится немало тезисов 

доктринального характера, а при характеристике отдельных институтов 

при наличии легального определения воспроизводится именно оно.  

Содержание предшествующего издания, подготовленного  

в 2018 г., подвергнуто серьезному изменению и дополнению, 

необходимость которых, прежде всего, была обусловлена внесением 

ряда изменений и дополнений в гражданское законодательство, 

имеющих принципиальное значение. В частности, внесены важные 

изменения в законодательство о юридических лицах (так, открылась 

возможность создавать наследственные фонды), появились новые 

объекты гражданских прав (машино-места, цифровые права и др.), 

что нашло свое отражение в тексте учебника. Внесены изменения  

и дополнения в ряд глав учебника. Так, в настоящем издании даны  

в новой редакции параграфы, посвященные признанию гражданина, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 

хозяйства несостоятельными (банкротами) в главе 6 «Граждане 

(физические лица)», глава 8 «Объекты гражданских прав» и др. 

Учебник состоит из глав, которые разбиты на параграфы, 

параграфы при необходимости – на пункты. Весь учебный материал 

условно делится на несколько крупных разделов: «Общие положения»; 

«Право собственности и другие вещные права»; «Общие положения 

об обязательствах». Все главы учебника объединены кругом тем, 

которые поэтапно раскрывают важнейшие положения и понятия 

гражданского права: от общего к частному – к конкретным 

институтам гражданского права. Приведен перечень нормативных 

актов, основной и дополнительной литературы, обусловленный 

состоянием и тенденциями развития современного гражданского 

законодательства и задачами подготовки специалистов  

в образовательных организациях системы МВД России.  
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Учебник содержит материалы для самостоятельной работы – 

вопросы для самоконтроля, которые помещены в конце каждой 

структурной части (главы) и призваны обеспечивать прочное 

усвоение знаний, формировать навыки логического мышления. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. Понятие гражданского права 

 

§ 1. Предмет и метод гражданского права 

 

Гражданское право – это одна из отраслей права, его составная 

часть. Гражданское право выступает как юридическая форма 

экономических связей; оно придает форму основополагающим 

явлениям, поскольку связано с отношениями производства, 

распределения, обмена и потребления, обретающими воспроизведение 

в волевых отношениях, а также находит новейшие формы для таких 

развивающихся явлений. 

Под гражданским правом понимается:  

1) отрасль права как система норм;  

2) гражданское законодательство как совокупность нормативных 

правовых актов, содержащих нормы гражданского права;  

3) наука как система познаний о гражданско-правовых явлениях 

(в статике) и как производство новейших знаний (в динамике);  

4) учебный курс как обобщенная информация о гражданско-

правовых знаниях. 

Гражданское законодательство и правовое регулирование 

интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской 

Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации1). 

Руководствуясь буквой закона, гражданское законодательство 

охватывает Гражданский кодекс Российской Федерации2 (далее –  

ГК РФ) и принимаемые в соответствии с ним другие федеральные 

законы. Законодателем прямо указано, что «нормы гражданского 

права, которые содержатся в иных законах, должны соответствовать 

настоящему кодексу» (п. 2 ст. 3 ГК РФ). 

Как наука гражданское право выступает в качестве системы 

знаний о гражданском праве, состоящей из скоординированных  

и согласованных между собой мнений, позиций, выводов, взглядов, 

                                            
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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идей, теорий и концепций, призванной обеспечить развитие 

частноправовых начал в обществе, формирование и усовершенство-

вание гражданского законодательства, практического его применения, 

основываясь на общенаучном диалектическом методе познания,  

а также на специальных методах исследования: системном, 

комплексном, сравнительном, нормативном, логическом, 

лингвистическом, правового моделирования и др.  

Общая часть гражданского права как учебная дисциплина 

охватывает изучение основ гражданско-правовой науки, 

последовательно воспроизводит систему гражданского права как 

отрасли права и отрасли законодательства.  

Гражданскому праву как основной отрасли частного права 

свойственны собственные предмет, система, метод и источники. 

В качестве предмета всех отраслей права, в т. ч. и гражданского, 

понимают объединение общественных взаимоотношений, 

регулируемых конкретной отраслью права. Предмет содержит ответ 

на вопрос, что урегулирует та или другая отрасль права либо какие 

общественные отношения урегулированы этой отраслью права.  

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ предмет гражданского 

права законодателем определяется как комплекс имущественных и 

личных неимущественных отношений, а также отношений, которые 

связаны с участием в корпоративных организациях или  

с управлением ими, в основе всех этих отношений лежит равенство, 

автономия воли и имущественная самостоятельность их участников. 

Под имущественными отношениями следует понимать 

отношения по поводу имущества, т. е. материальных объектов и иных 

экономических ценностей, которые имеют ценовый характер. 

Объектом подобных отношений представляются вещи, включая 

наличные деньги, результаты работ и оказание услуг.  

Исходя из их содержания, выделяются имущественные 

отношения:  

1. Связанные с принадлежностью имущества (статика):  

а) отношения собственности, появляющиеся в связи с пребыванием 

имущества у собственника; 

б) отношения собственности, появляющиеся в связи с 

пребыванием имущества у лиц, которые его собственниками не 

являются. 

2. Связанные с передачей имущественных благ от одних лиц  

к другим (динамика): 
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а) обязательства, появляющиеся на основании договора;  

б) деликтные обязательства, возникающие из причинения вреда, 

из неосновательного обогащения или сбережения имущества; 

в) отношения, связанные с наследованием. 

Имущественные отношения обладают взаимооценочным 

характером и имеют в виду взаимообмен, как правило, одинаковыми 

по стоимости (в юридическом смысле) материальными благами, в 

сравнении с отношениями, регулируемыми иными отраслями права: 

финансовым, административным и другим публичным правом, 

которые сформированы на властном верховенстве одной стороны над 

другой и не распространяются на гражданское законодательство. 

В качестве личных неимущественных отношений рассматривают 

взаимоотношения, создающиеся по поводу неимущественных благ  

и объектов. Наряду с этим гражданским правом регулируется две 

группы неимущественных отношений: первые связаны с имуществом,  

а вторые подобной связью не располагают. 

Личные неимущественные отношения, которые связаны  

с имущественными, могут появиться по поводу отношений, в основе 

которых лежит равенство, автономия воли и имущественная 

независимость участников, в т. ч. результатов интеллектуальной 

деятельности, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

Личным неимущественным отношениям присущ исключительно 

личный характер и полное отсутствие связи с имущественным 

оборотом. Например, отношения, которые возникают с целью 

признания неотчуждаемых прав и свобод человека и прочих 

имеющих принадлежность к нему нематериальных благ (речь идет  

о жизни и здоровье человека, достоинстве личности, ее чести и добром 

имени, неприкосновенности частной жизни и т. п.). Названные отноше-

ния, как и являющиеся их основой нематериальные, неотчуждаемые 

блага личности, подлежат защите гражданским правом характерными 

для него возможностями. 

Объединяющее свойство имущественно-стоимостных и личных 

неимущественных отношений, позволяющее соединить их в предмете 

гражданского права, – это взаимооценочный характер, свойственный им.  

Имущественно-стоимостные отношения рассчитывают 

взаимность оценки участниками данных отношений качества  

и количества труда, воплощаемого в том материальном благе, по 

поводу которого данные отношения формируются.  
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Личные неимущественные отношения рассчитывают и на 

взаимность оценки их участниками персональных качеств личности, 

которая участвует в них. 

Как мы уже отмечали, в составе отношений, включенных в 

предмет гражданского права, помимо прочих, выделены корпоративные 

отношения – отношения, имеющие связь с участием в корпоративных 

организациях или с управлением такими организациями. Они 

формируются в ходе управления хозяйственными обществами  

и товариществами, а также производственными кооперативами. 

Названные организации сознательно создаются субъектами имуществен-

ных отношений для того, чтобы постоянно профессионально принимать 

участие в имущественном обороте. 

В связи с внутриорганизационными правоотношениями 

участников корпорации им предоставляется возможность управления 

ее делами и участия в имущественных результатах ее деятельности, 

например при распределении прибыли или убытков и т. п. 

Особое место в ст. 2 ГК РФ отведено предпринимательским 

отношениям между лицами, которые реализуют предпринима-

тельскую деятельность, либо с участием таких лиц. Под 

предпринимательской деятельностью понимают самостоятельную, 

осуществляемую на собственный риск деятельность, направленную 

на регулярное получение прибыли от использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг гражданами 

и юридическими лицами. Лицам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность, вменяется в обязанность быть зарегистриро-

ванными в качестве предпринимателей в определенном законом 

порядке с установлением для них специальных правил, если иной 

порядок не предусмотрен ГК РФ.  

Для рассмотрения метода гражданско-правового регулирования 

следует ответить на вопрос, как урегулированы общественные 

отношения и каким образом данные общественные отношения, 

принадлежащие к предмету гражданского права, упорядочены этой 

отраслью права.  

Согласно общераспространенной в цивилистике точке зрения, 

«методом гражданского права является правовое регулирование на 

основе равенства, автономии воли и имущественной самостоя-



 
 
 

12 

тельности участников имущественных и личных неимущественных 

отношений»1.  

По содержанию и общей концентрации метод гражданского 

права является диспозитивным, отражающим специфику правового 

регулирования не только имущественных и неимущественных, но и 

корпоративных отношений. Отдельные его свойства дозволительного 

характера входят в ряд производных величин самого метода. 

Имея производный характер от предмета гражданского права, 

содержание метода предопределяется его особенностями, на которые 

оказывает влияние основанное на юридическом равенстве поведение 

участников гражданского правоотношения и согласованность 

субъективных прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений в форме даваемого законодателем дозволения 

участникам соответствующего правоотношения самостоятельно уста-

навливать данные права и обязанности посредством диспозитивных 

норм права. 

Обеспечение юридического равенства сторон гарантирует 

участникам гражданских правоотношений самостоятельность, 

позволяя показывать инициативность и активность, производя 

разнообразные действия, не воспрещенные законом, что немаловажно 

для формирования гражданского оборота, соответствующего 

современным требованиям. 

Гражданско-правовой метод наряду с применением его как сред-

ства воздействия на общественные отношения, регулируемые граж-

данским правом в целях его индивидуализации в качестве основной 

ветви права в системе отечественного права, выполняет также 

внешние функции взаимодействия с иными отраслями права  

в процессе формирования комплексных правовых образований. 

Метод – это та категория, без которой невозможна квалификация 

гражданских правоотношений как таковых. 

Таким образом, метод правового регулирования представляет 

собой объединение приемов, средств, способов, применяя которые 

гражданское право оказывает влияние на общественные отношения, 

являющиеся составной частью его предмета, регулируя, 

упорядочивая и обеспечивая им защиту. 

                                            
1 Гражданское право: учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева. М. : ТК Велби, 

2006. С. 13. 
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Гражданско-правовой метод является дозволительным и ему 

присущи характерные черты: 

1) юридическое равенство сторон означает, что ни одна из 

сторон в гражданском правоотношении не вправе предрешать поведение 

противоположной стороны;  

2) автономия воли сторон допускает самостоятельное и свободное 

проявление и формирование своей воли; как правило, гражданские 

права и обязанности появляются в силу двустороннего договора;  

3) имущественная самостоятельность сторон означает, что 

участники гражданского оборота являются обладателями 

обособленного имущества, которым они принимают участие в 

обороте и расплачиваются по обязательствам, т. е. могут независимо 

распоряжаться принадлежащим им имуществом; 

4) защита гражданских прав реализуется, главным образом,  

в судебном порядке, если стороны сами не смогли найти решение 

спорных вопросов; в предопределенных законом случаях защита 

гражданских прав может быть совершена и в административном 

порядке; 

5) имущественный характер гражданско-правовой ответственности 

означает обязанность компенсировать причиненные нарушением 

убытки или возместить нанесенный вред; воздействие при этом 

проявляется не только на личность правонарушителя, но в большей 

мере на его имущественную сферу. 

Таким образом, проанализировав предмет и метод гражданского 

права, представим его определение. Гражданское право – это 

объединение правовых норм, которые регулируют на началах 

юридического равенства сторон имущественно-стоимостные 

отношения, в т. ч. отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими (корпоративные отношения),  

и личные неимущественные отношения. 

 

§ 2. Принципы гражданского права 

 

Происхождение слова «принцип» берет свое начало от латинского 

«prinzipium» – начало, первоначало, чему следуют в личном поведении, 

в построении разнообразных научных систем, теорий и т. п. Принципы 

права представляют собой сформулированные в праве отправные 

нормативно-руководящие начала, раскрывающие характеристику его 

содержания и основы, зафиксированные в нем при помощи законов 



 
 
 

14 

общественной жизни. Выявление принципов – одно из проявлений 

сущностной характеристики права как такового. Именно в них сущность 

права открывается наиболее глубоко: принципы проявляют сущность 

права, его начала, закономерность формирования экономической сферы 

жизни общества. Так «принципы права» и воспринимает наше 

гражданское законодательство. 

Вопросы, относящиеся к принципам гражданского права, 

неизменно рассматривались и обсуждались цивилистами, не теряя своей 

актуальности в силу присущих только им специфических свойств. 

Значимым этот вопрос остается и по сей день в связи с проводимой 

реформой гражданского права. Принципы гражданского права 

раскрываются в качестве базиса, на котором строятся все его нормы и 

институты, и играют роль основных начал гражданско-правового 

урегулирования общественных отношений, воспроизводящих 

важнейшие свойства гражданского законодательства. Гражданско-

правовые принципы – это устойчивые нормативные и инструктивные 

положения, сообразно которым создается нормативная база гражданско-

правового регулирования, регламентируется поведение субъектов 

гражданского права и правоприменения. Нормативно они 

зафиксированы в ст. 1 ГК РФ, поэтому могут использоваться прямо. 

Когда в законодательстве есть пробелы и необходимо применить 

аналогию права, используются его основные начала, т. е. принципы 

гражданского права. Этих принципов восемь. 

1. Принцип равенства участников гражданских отношений. 

Признание исходного равенства сторон гражданских правоотношений, 

их самостоятельность и независимость – основополагающее в теории 

гражданского права еще с эпохи Древнего Рима. Римские юристы 

показали его сущность в довольно отчетливой формуле – «закон говорит 

со всеми одинаково» и подразумевает формальное равенство в сфере 

частных прав для всех свободных лиц1. 

В Своде Законов Российской Империи (ст. 1528), а после в проекте 

Гражданского Уложения было установлено, что всякий акт, который 

противоречит общественному порядку, является недозволенным2. 

                                            
1 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / под ред. В.А. Томсинова. М. : 

Зерцало, 2003. С. 68. 
2 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената  

и комментариями русских юристов / сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 4. М. : Статут, 

2004. – 635 с. 
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С изменением государственного строя существовавшие 

юридические институты подверглись изменению; в Советской России 

этот процесс сопровождался отвержением большинства 

традиционных правовых идеалов, в т. ч. и постулата свободы,  

а отсюда и равенства субъектов в имущественных отношениях. Это 

было, прежде всего, связано с отрицательным отношением  

к субъективным личным правам. Следствием такого подхода явилась 

номинальность равенства, его декларативность или полное его 

игнорирование при регулировании отношений. В ст. 5 ГК РСФСР 

1922 г.1 провозглашалось равенство. Однако оно имело «усеченный» 

характер, так как речь шла лишь о равенстве граждан, что вполне 

соответствовало духу того времени. В нормах ГК РСФСР 1964 г.2 

равенство как постулат в формировании имущественных отношений 

вообще не учитывалось при построении большинства правовых норм. 

Так, например, ст. 153 ГК РСФСР устанавливала различный порядок 

виндикации для физических лиц и для социалистических 

организаций. Ст. 90 ГК РСФСР предусматривала, что исковая 

давность не распространяется на запросы государственных 

организаций по возврату государственного имущества из незаконного 

владения как организаций, так и граждан. Одновременно с этим было 

ограничено право граждан на виндикацию. 

В настоящее время в обществе происходит смена ориентиров, 

когда физические и юридические лица становятся равноценными  

с государством субъектами права. Постепенно во всех отраслях права  

в центре внимания оказываются интересы физических, юридических 

лиц, государства как однопорядковых явлений без выделения 

приоритетов. Как уже отмечалось, ст. 1 ГК РФ закрепляет утверждение 

о том, что в основе гражданского законодательства лежит «признание 

равенства участников регулируемых им отношений...». Отражая и 

закрепляя это равенство, нормы гражданского права (ст. 2 ГК РФ) 

распространяют его на всех субъектов имущественных и личных 

неимущественных отношений. В области имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

проявление принципа равенства субъектов обнаруживается и в том, что 
                                            

1 Гражданский кодекс РСФСР (введен в действие постановление ВЦИК от 

11.11.1922) // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского 

правительства. 1922. № 71. 
2 Гражданский кодекс РСФСР (утвержден ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости 

ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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гражданская правоспособность признается в одинаковой степени за 

всеми гражданами, что следует из норм ст. 17 ГК РФ. Законодатель 

произвел существенные шаги для развития разбираемого принципа. 

Так, ст. 23 ГК РФ дает гражданам право заниматься предприни-

мательской деятельностью без образования юридического лица  

с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Имеются и иные аспекты принципа равенства 

участников имущественных и личных неимущественных отношений, 

которые взаимосвязаны с тем, что данный принцип не означает 

равноправия правоспособности юридических лиц, объем 

правоспособности которых находится в зависимости от их 

организационно-правовой формы. По смыслу ст. 49 ГК РФ 

юридические лица наделены либо общей (предполагается возможность 

располагать любыми гражданскими правами и обязанностями), либо 

специальной (присутствие у юридического лица только тех прав  

и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности  

и закреплены в учредительных документах) правоспособностью. 

Злободневен вопрос установления и осуществления 

формального равенства в отношениях граждан и организаций, 

особенно в тех отношениях, в которых принимают участие публично-

правовые образования. 

Цель рассматриваемого принципа – исключить подчиненность 

одного участника гражданского оборота другому. В п. 3 ст. 2 ГК РФ 

подчеркнуто, что все отношения, в которых есть властное 

подчинение одной из сторон (это относится к налоговым, фи-

нансовым, административным отношениям), не оказываются под 

действием гражданского законодательства, если другое не 

предусматривает законодательство. Закрепляя начало равенства как 

общее правило участия в гражданских правоотношениях граждан, их 

объединений, юридических лиц, публично-правовых образований, 

законодатель, тем не менее, производит оговорку относительно его 

пределов – «если иное не вытекает из закона или особенностей 

данных субъектов» (п. 2 ст. 124 ГК РФ). Данная оговорка закона 

предопределена двойственным положением публично-правового 

образования – как суверена и как частного лица. Основная цель 

деятельности такого образования, согласно ст. 2 Конституции 

Российской Федерации, – «признание, соблюдение и защита прав  

и свобод человека и гражданина». Основным для принципа равенства 

участников отношений, регулируемых гражданским правом, 
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выступает конституционный принцип равенства. Он выражен  

и зафиксирован в п. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

которая гласит: «Все равны перед законом и судом…». Поэтому  

в большей степени начало равенства должно защищать  

и гарантировать интересы иных участников гражданского оборота, 

вступающих с государством в гражданские правоотношения. 

На данное обстоятельство обратил внимание и Конституционный 

Суд Российской Федерации, отметив, что «законодатель не имеет права 

ограничиваться формальным признанием юридического равенства 

сторон и должен представлять определенные преимущества 

экономически слабой и зависимой стороне1. И если исключения из 

начала равенства продиктованы именно этими причинами, то нет 

оснований говорить о нарушении данного начала. 

2. Принцип неприкосновенности собственности означает признание 

в России разных форм собственности (частная, государственная, 

муниципальная и пр.) и предоставление им одинаковой правовой 

защиты (ст. 212 ГК РФ). Настоящий принцип является базисом 

имущественного режима экономики. Ни один из субъектов 

гражданского права не должен быть лишен его имущества по-иному, 

нежели чем по решению суда, которое выносят лишь в случаях, 

непосредственно установленных законом. 

Принцип неприкосновенности собственности является одним из 

важнейших принципов гражданского права, основа функционирования 

всех институтов которого состоит из правового регулирования 

отношений собственности. Собственнику гарантировано право свободно 

в соответствии с собственным усмотрением владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Государство 

зафиксировало в Конституции страны общую норму, в соответствии  

с которой в Российской Федерации признаются и защищаются в равной 

степени все формы собственности – это относится и к частной,  

и к государственной, и к муниципальной, и к иным (п. 2 ст. 8). 

Запрещается принудительность изъятия у собственника имущества, 

исключение составляют случаи, прямо названные в законе. Их перечень 

имеет исчерпывающий характер и охватывает максимально 

ограниченное количество (п. 2 ст. 235 ГК РФ). При национализации и 
                                            

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.02.1999 № 4-П «О проверке конституционности положения части второй 

статьи 29 федерального закона “О банках и банковской деятельности”» // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 
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прочих видах принудительного изъятия имущества собственникам 

возвращается его стоимость и возмещаются убытки. Исключение 

составляют случаи, когда имущество конфискуется вследствие 

совершения преступления или другого правонарушения. Право 

собственности обеспечено защитой от посягательства всех третьих лиц, 

в т. ч. органов государственной власти и органов местного само-

управления. Кроме того, в соответствии п. 3 ст. 35 Конституции 

Российской Федерации, «принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд допускается лишь при условии предварительного 

и равноценного возмещения». 

Определенные обязательства возлагаются на собственника 

имущества в пользу государства и общества, к примеру, выплата 

налогов, коммунальных платежей за имеющееся жилье и т.д. В таких 

случаях принцип неприкосновенности собственности функционирует 

в определенном режиме следования собственником определенной 

государством законности. 

Рассмотрение действующего законодательства позволяет прийти  

к выводу, что неприкосновенность собственности означает требование 

непозволительности совершения участником гражданского оборота 

действий, напрямую или неявно преступающих или ограничивающих 

правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, которое ему принадлежит. 

Принцип неприкосновенности собственности, бесспорно, 

необходимо учесть и при прекращении права собственности,  

в особенности при принудительном изъятии имущества у собственника. 

Непосредственно принудительность прекращения права собственности 

допустима лишь в твердо установленных случаях. Главный критерий, 

когда допустимо принудительное прекращение права собственности, 

одинаков с ограничением права собственности и подразумевает 

законность всяких действий, которые приводят к ее прекращению. 

Следовательно, нормы гражданского законодательства 

призывают защищать собственность граждан, юридических лиц  

и прочих субъектов гражданского права от посягательства любых 

лиц, в т. ч. органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Провозглашение и акцентирование принципа 

неприкосновенности собственности в нормах ГК РФ оказывает 

влияние на стабильность отношений собственности, которые 

составляют основу имущественного оборота. 
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3. Принцип свободы договора. Свобода договора во все времена 

была свойственна гражданско-правовым договорам. Но для того, 

чтобы она была признана принципом на законодательном уровне, 

потребовалось прохождение долгого эволюционного пути. Свобода 

договора появилась в тот момент, когда появился сам договор. 

Главный элемент договора – это координирование свободной воли 

его сторон. Не имея в своем распоряжении свободы, стороны не 

смогут проявить свою действительную волю. На различных ступенях 

развития общества свобода субъектов договорных отношений была 

неодинаковой. Ее определяла та мера общественной свободы, которая 

была предоставлена субъектам гражданских правоотношений. 

Общеизвестно, что в качестве базы появления и формирования 

гражданского права вообще и договорного права, в частности, 

выступало римское право. К этому времени следует относить 

появление идей о договорной свободе. Римские юристы отмечали, 

что воля лица должна найти свое выражение в договоре осознанно и 

свободно, без какого-нибудь чужеродного давления. Такое 

беспрепятственное выражение воли отсутствует, если имеет место 

обман, насилие, принуждение. 

В Российской империи в т. X ст. 1528 Свода законов Российской 

Империи было определено, что договор составляется на основе 

взаимного согласия договаривающихся лиц1. 

В советский период на долгие годы от принципа свободы договора 

отказались, но гражданское право действовало, поэтому существовала  

и категория «договор». Впоследствии в первые годы нэпа к принципу 

свободы договора вновь вернулись, однако диспозитивность свободы 

договора просуществовала недолго и находилась весь советский период 

лишь в пределах, обусловленных планом. 

В 80-е гг. прошлого столетия с принятием закона СССР 

«О кооперации в СССР»2 был сформирован негосударственный 

сектор экономики в промышленности, строительстве, торговле, 

общественном питании, бытовом и коммунальном обслуживании; 

был возрожден интерес к договору как важнейшему инструменту 

развития экономики. Благодаря этому отмечалась тенденция 

повышения свободы субъектов договорных отношений. Договорная 
                                            

1 См.: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената  

и комментариями русских юристов. 
2 Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI (ред. от 07.03.1991, с изм. от 15.04.1998) 

«О кооперации в СССР» // Ведомости ВС СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
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свобода окончательно нашла свое узаконение с принятием первой 

части ГК РФ в 1994 г.  

Договорная свобода – это реализация возможностей 

урегулирования правил поведения юридически равноправных 

участников гражданского оборота. Вследствие этого, безусловно, 

большая часть характерных договорных связей, способствующих 

унификации правил экономического оборота, имеет единое строение, а 

сам договор представляет систему взаимосвязанного уравновешивания 

прав. В действующем законодательстве содержание начала свободы 

договора в общем виде раскрыто в ст. 421 ГК РФ, являющейся 

ключевой для уяснения существа договорного права. 

Анализ практически каждой стадии становления договорных 

отношений обнаруживает изъятия из начала договорной свободы, что 

не позволяет представить данное начало в идеальном виде. Общий 

смысл понуждения заключается в обязанности одной из сторон 

установить договорные отношения, если этого требует другая сторона.  

Наличие исключений продиктовано тем, что между отдельными 

началами могут иметь место коллизии. Но на самом деле «свобода 

договора» – понятие содержательное. 

Соответствие понимания этого начала является побудительным 

мотивом для поиска его выражения как на стадии становления 

договорных отношений, так и при последующем развитии 

гражданско-правового отношения, в основе которого заложен 

договор, его изменения и прекращения. Полагаем, что выражением 

договорной свободы выступает наделение сторон обширной 

возможностью устанавливать последующую судьбу договора, ибо те, 

кто располагают правом по собственной воле заключить договор, 

должны быть в такой же степени свободны его расторгнуть или 

изменить отдельные договорные условия. 

Содержанием принципа свободы договора является 

объединение нескольких элементов; одним их них следует назвать 

свободу заключения договора, в соответствии с чем граждане  

и юридические лица вольны в заключении договора, т. е. имеют 

возможность по собственному усмотрению принимать решение 

вступать в договорные связи или нет; свободны они и в определении 

места и времени вступления в них. В свободе заключения договора 

присутствует и иная сторона: понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, которые устанавливаются в за-

коне. Свободу в вопросе заключения договора возможно ограничить 
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или в интересах наиболее «слабой» стороны (публичный договор), 

или в интересах государства и общества (обязанность заключения 

государственного контракта). 

В качестве второго элемента содержания принципа свободы 

договора следует назвать свободу установления вида заключаемого 

договора. Это подразумевает, что стороны вправе заключать как 

предусмотренные, так и не предусмотренные правовыми актами 

договоры (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Действительность таких договоров 

будет зависеть от того, насколько этот договор соответствует либо 

нормам, применяемым к сходным отношениям, либо, в отсутствие 

таковых, общим началам и смыслу гражданского законодательства  

и требованиям добросовестности, разумности и справедливости. 

Следующий элемент принципа свободы договора – это свобода 

выбора контрагента по договору, что является одной из 

существенных гарантий беспрепятственного волеизъявления 

субъектов, участвующих в гражданских правоотношениях. 

Немаловажным элементом содержания принципа свободы 

договора выступает свобода вырабатывания условий договора, 

благодаря которому субъект принимает окончательное решение  

о заключении договора, определении его вида, выборе партнера,  

с которым планируется заключить договор, и, наконец, с выбранным 

контрагентом устанавливаются взаимовыгодные условия договора. 

Как уже отмечалось, безусловная свобода отсутствует на любой 

стадии, оттого начало свободы договора обладает целиком  

и полностью оправданными ограничениями. 

Рассматривая нормы ГК РФ применительно к отдельным видам 

договорных конструкций, где зафиксировано право одностороннего 

отказа от исполнения, все потенциальные основания для подобного 

отказа можно объединить в две группы. Первая – нехватка 

заинтересованности в исполнении одним из контрагентов и (или) 

нецелесообразность воплощения в жизнь самого договора. Вторая – 

неправомерное поведение противоположного контрагента в договоре. 

Первая группа оснований самым тесным образом объединена  

с присущей методу гражданско-правового регулирования диспозитив-

ностью и предназначением субъективных гражданских прав. 

Анализ норм ГК РФ с учетом действия основного начала 

свободы договора дает основание выявить некоторые проблемы 

правоприменения в сфере договорного права. Например, ст. 451 

ГК РФ, имеющая свойство нормы – изъятия из общего правила,  
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в соответствии с которой заключение, изменение и досрочное 

прекращение договорных отношений – это, как правило, независимость, 

активность и выгода непосредственно для сторон договора. Центральной 

в воспроизведенном правиле представляется идея об элиминировании 

вмешательства суда в договорные отношения сторон и сохранения 

незыблемости правила о том, что в сохранении договора должна быть 

заинтересованность у обеих сторон. Настоящим продиктовано введение 

в норму императивного правила о непозволительности одностороннего 

прекращения договорных отношений без предварительного обсуждения 

этого с контрагентом. Этим законодательно введено право сторон  

самостоятельно, без постороннего вмешательства, урегулировать 

давшие сбой отношения.  

Таким образом, вследствие провозглашения свободы договора 

принципом гражданского права умножилось диспозитивное начало  

в регулировании договорных отношений. 

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства  

в частные дела. 

Органы власти и все прочие лица не имеют права вмешиваться  

в личные дела субъектов гражданского права, если они воплощают  

в жизнь собственную деятельность не в противоречии требованиям 

законодательства. В качестве произвольного понимают вмешательство, 

которое не основано на законе.  

Принцип недопустимости чьего-либо вмешательства в частные 

дела широко применим в гражданско-правовых отношениях. Под 

«частными делами» понимают право граждан и юридических лиц 

самостоятельно по собственной воле принимать решения в вопросах 

участия в отношениях, которые имеют частноправовой характер.  

В число подобных отношений входят и отношения по осуществлению 

права собственности, и договорные отношения, включая сферу 

предпринимательства, и отношения созидательного характера,  

в результате которых создаются и распространяются результаты интел-

лектуальной деятельности, и, безусловно, отношения, затрагивающие 

неприкосновенность частной жизни, другие нематериальные блага и 

свободы человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 

Самые существенные грани принципа неприкосновенности 

частной жизни граждан отражены в ст. 12 Всеобщей деклараций прав 
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человека (ратифицирована Российской Федерацией 05.05.1998)1. 

Ядром анализируемого принципа выступает ст. 23 Конституции 

Российской Федерации, которая предусмотрела право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну для всех. В ст. 3 

федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»2 включено запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни.  

В ГК РФ принцип недопустимости вмешательства в частные дела 

отражен фактом признания независимости предпринимательской 

деятельности, которая осуществляется на собственном риске 

участниками гражданского оборота (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Одним из 

проявлений анализируемого принципа служат нормы гл. 8 ГК РФ 

«Нематериальные блага и их защита», предусматривающие запрет 

отчуждать или передавать другим способом нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. 

Воплощению в жизнь требований принципа недопустимости 

вмешательства в частные дела способствуют нормы законодательства 

об имущественной ответственности органов публичной власти или их 

должностных лиц за совершение незаконных действий (бездействия) 

(ст. 16 ГК РФ) и о наделении судов правом признавать недействи-

тельными акты публичной власти или не применять их в ходе 

разрешения спора (ст. 12 и 13 ГК РФ). Воздействие данного принципа 

также распространяется на граждан и юридических лиц, которые 

вмешиваются в частные дела иных субъектов гражданского права. 

Потерпевшими от произвольного вторжения в частные дела 

также могут стать и публично-правовые образования, если они 

выступают в качестве сторон гражданско-правовых отношений.  

Так, при произвольном вмешательстве федеральных органов власти  

в гражданско-правовые договорные отношения, участниками 

которых являются субъекты Российской Федерации, последние могут 

оказаться потерпевшими. 

Важный элемент понятия вмешательства в частные дела – 

присутствие произвола соответствующего лица и органа, т. е. совер-

шение ими не основанных на законе действий. В случае, когда 
                                            

1 Всеобщая декларация прав человека: принята ООН 10.12.1948 // Российская 

газета. 1995. № 67.  
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 

(Ч. 1). Ст. 3448. 
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подобные действия совершены в рамках закона (реквизиция  

[ст. 242 ГК] или конфискации имущества [ст. 243 ГК]), рас-

сматриваемый принцип не работает. 

5. Беспрепятственное осуществление гражданских прав базируется 

на положениях п. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации,  

в соответствии с которой каждый вправе независимо применять личные 

способности и имущество в предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, а также п. 1 ст. 44 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с нормами которой 

каждому гарантирована свобода литературного, художественного, 

научного, технического и иных видов творчества, преподавания. 

Однако законом обусловлены границы без запретной реализации 

гражданских прав. Наряду с правилами об общих пределах 

осуществления гражданских прав в ГК РФ предусмотрены и иные 

запреты, применимые к некоторым категориям гражданских прав. 

Пределам осуществления гражданских прав посвящена ст. 10 

ГК РФ; режим ограничения гражданских прав введен в абз. 2 п. 2 

ст. 1 ГК РФ. Пределам свойствен всеобщий характер, и они имеют 

распространение на всех участников гражданских правоотношений 

равным образом. 

В самом гражданском законодательстве и смежных с ним 

отраслях существуют нормы, устанавливающие такие условия 

реализации права, которые не только затрудняют его осуществление, 

но и приводят к невозможности реализации. Чаще всего речь идет об 

установлении дополнительных обязанностей. При этом нередко 

подобные ситуации создаются в сфере действия подзаконных 

нормативных актов, что противоречит и Конституции Российской 

Федерации и гражданскому законодательству, в нормах которого 

определено императивное правило о том, что «гражданские права 

могут быть ограничены на основании федерального закона и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и интересов 

иных лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

(п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 

заявлен в ГК РФ в виде правила о том, что граждане и юридические 

лица по собственному усмотрению реализовывают принадлежащие им 

гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК РФ). Проявляется рассматриваемый 

принцип в том, что большей части норм гражданского права 
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свойственна диспозитивность. Использование таких норм целиком 

находится в зависимости от усмотрения участников гражданского 

оборота. Они вправе пропустить применение диспозитивной нормы  

к собственным отношениям, вправе внести изменение ее содержания  

в целом или любой части и т. п. В силу того, что в основе гражданского 

законодательства лежат диспозитивные нормы, субъекты гражданского 

права имеют возможность реализовать собственную правоспособность 

по собственному усмотрению, приобретать или отказаться от 

приобретения субъективных прав, выбирать определенный способ их 

приобретения, регулировать по собственному усмотрению содержание 

отношения, участниками которого они являются, распорядиться 

принадлежащими им субъективными правами, прибегнуть или не 

прибегнуть к мерам защиты нарушенного права и т. д. 

Среди факторов, способных обеспечить беспрепятственную 

реализацию гражданских прав, существенное значение имеет фактор 

судебной защиты. 

Нередки случаи установления препятствий в реализации прав на 

уровне регионального законодательства. Из п. «о» ст. 71 Конституции 

Российской Федерации следует, что принятие актов гражданского 

законодательства находится в компетенции Российской Федерации. 

Присвоение абсолютного объема полномочий в этой сфере 

продиктовано необходимостью унифицировать гражданско-правовое 

регулирование на всей территории нашей страны.  

Возникает необходимость установления единых законодательных 

правил, которые бы препятствовали нарушению прав граждан  

и организаций в этой сфере. Следствием существующей унификации 

должно стать недопущение ущемления прав участников гражданских 

правоотношений на уровне региона, запрет на установление каких-либо 

дополнительных условий в процессе реализации прав и обязанностей. 

6. Обеспечения восстановления нарушенных прав можно 

достигнуть благодаря использованию различных способов их защиты 

(ст. 12 ГК РФ). С целью обеспечения восстановления нарушенных 

прав используют имущественное и личное страхование (гл. 48 ГК РФ), 

в основе которого лежат требования закона или условия заключенного 

сторонами договора страхования, когда определение объема защиты 

(размера страхового возмещения) возлагается на страхователя. Чтобы 

обеспечить восстановление нарушенных прав, применяют также 

некоторые меры обеспечительного характера, призванные защищать 
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денежные обязательства, подверженные неблагоприятному влиянию 

инфляционных процессов. 

Объединяющим для принципа обеспечения восстановления 

нарушенных прав и их судебной защиты является соединение двух 

начал: материально-правового (обеспечивается восстановление 

нарушаемых гражданских прав) и гражданско-процессуального 

(судебная защита нарушаемых прав). 

Процесс восстановления нарушенных гражданских прав 

остается важнейшей задачей гражданского права в нашей стране. 

Возможность его применения появляется лишь тогда, когда природа 

объекта гражданского правоотношения не отвергает исполнение  

в натуре, а кредитор согласен принять исполнение (ст. 396, 398 и др. 

ГК РФ). Тем не менее, если это оказывается неосуществимым, 

должник обязывается покрыть причиненные убытки (ст. 15, 393 

ГК РФ), в т. ч. и моральный вред (ст. 151, 1099–1101 ГК РФ), что 

должно обеспечить восстановление права потерпевшего. Наряду  

с этим, не исключено исполнение обязательства за счет должника 

третьим лицом (ст. 397 ГК РФ). Восстановление нарушенных 

субъективных прав граждан, юридических лиц, Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований 

обеспечивает также применение мер гражданско-правовой 

ответственности, которые получили в новом гражданском 

законодательстве свое развитие, в особенности в сфере 

предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

7. Судебная защита гражданских прав может быть предостав-

лена гражданам и юридическим лицам в качестве всеобъемлющего 

способа защиты их прав (ст. 11 ГК РФ). Настоящий способ защиты 

гражданских прав как самая действенная форма удовлетворения 

нарушенных законных интересов субъектов гражданского права 

обрел в нынешнем гражданском законодательстве всеобщее 

признание. Его применяют почти в каждом случае защиты 

нарушенных и оспариваемых гражданских прав, а также если закон в 

порядке исключения допускает защиту в административном порядке. 

В таких случаях решение, которое будет принято в административном 

порядке, можно обжаловать в суде (ст. 11 ГК РФ). Подобным образом 
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обжалуются, к примеру, решения, принятые налоговыми органами  

(ст. 142 Налогового кодекса Российской Федерации1). 

Вместе с тем наравне с указанными принципами немаловажное 

значение имеют принципы духовно-этического характера, 

отраженные в ст. 6 ГК РФ при характеристике аналогии права: 

добросовестность; разумность; справедливость. 

8. Принцип добросовестности, т. е. недопустимость для всех 

участников гражданских правоотношений на всех стадиях 

возникновения и осуществления прав и обязанностей, включая 

стадию защиты права, извлечения преимущества из собственного 

незаконного или недобросовестного поведения. Добросовестность 

понимается законодателем не в субъективном смысле, как 

добросовестное неведение об обстоятельстве, от которого зависит 

наступление негативных последствий, а в объективном, т. е. как 

требование действовать определенным образом в состоянии правовой 

неопределенности. Согласно данному принципу стороны должны 

быть правдивыми в отношении друг друга, отказываться обманывать 

контрагентов как в активной (не сообщать неверную информацию), 

так и в пассивной (не скрывать необходимые сведения) форме. 

Настоящее требование надо соблюдать сторонам, заключая договоры, 

исполняя их, применяя меры защиты. 

 

§ 3. Отграничение гражданского права  

от смежных отраслей права 

 

Гражданское и семейное право. Семейным правом 

регулируются имущественные и личные неимущественные 

отношения членов семьи, в основе которых лежит брак, родство, 

опека, попечительство, принятие детей на воспитание. При этом  

в силу особенного характера имущественных отношений, которые 

возникают у членов семьи в отношении друг друга, они лишаются 

стоимостного признака. В ходе появления личных неимущественных 

отношениях членов семьи индивидуализация гражданина в качестве 

личности не совершается, поскольку выявляются его нравственные  

и другие социальные качества. На основании общегражданского 

метода юридического равенства сторон используют метод лично-

                                            
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  
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доверительного устремления в правовом регулировании семейных 

взаимоотношений.  

Семейное право имеет специфический предмет и метод 

правового регулирования. В качестве его предмета выступают 

имущественные и личные неимущественные отношения членов 

семьи, основанные на браке, родстве, опеке, попечительстве, при-

нятии детей на воспитание, а в качестве метода применяется метод 

лично-доверительной направленности правового регулирования 

семейных взаимоотношений. 

Гражданское и трудовое право. По исторически сложившейся 

в стране концепции рабочую силу не считают товаром, и трудовые 

отношения еще нередко лишаются стоимостного характера. 

Наперекор методу юридической паритетности сторон приоритеты  

в трудовом законодательстве отданы интересам работника перед 

интересом работодателя.  

Гражданское и административное право. Административным 

правом урегулированы организационные отношения, зарождающиеся  

в сфере управления между субъектами права через обязывающие 

предписания, опирающиеся на властные уполномочия одного субъекта  

в отношении другого (они и составляют предмет административного 

права). 

Метод правового регулирования административных отношений 

отличается от гражданско-правового метода – это метод власти  

и повиновения.  

Гражданское и финансовое право. Имущественные 

отношения, урегулированные финансовым правом, соединенные с 

накапливанием и последующим разделом на государственные нужды 

денежных средств, не имеют стоимостного признака. Для 

финансового права применяется метод власти и подчинения. 

Гражданское законодательство к таким отношениям не применяют по 

прямому указанию ст. 2 ГК РФ. 

 

§ 4. Система гражданского права 

 

Формирование системы гражданского права происходит 

объективно и основывается на характерных особенностях 

общественных отношений, касающихся предмета гражданского права. 
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Под системой гражданского права понимают внутренне 

согласованную структуру и содержание правовых институтов и норм 

в установленном порядке.  

Все гражданско-правовые нормы, входящие в систему 

гражданского права, условно разделены на общую и особенную 

части. К общей части отнесены положения, оказывающие влияние на 

все нормы гражданского права (речь идет о его предмете, 

возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, 

субъектах и объектах гражданских прав, основаниях возникновения 

гражданских прав – сделках, сроках и т. д.). 

Кроме разделения на общую и особенную части, все 

гражданско-правовые нормы подразделятся на подотрасли права, под 

которыми понимают объединение однородных и взаимно предметно-

связанных гражданско-правовых норм, располагающих подотраслевым 

предметом и методом правового регулирования. 

На сегодняшний день выделены такие подотрасли права, как 

право собственности и иные вещные права; обязательственное право 

(в то же время обязательственное право условно подразделено на 

договорное и деликтное, имеющие собственные общие части); 

наследственное право; право на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Одновременно с этим и общая часть, и подотрасли части 

особенной подразделяются на институты, т. е. объединение правовых 

норм, урегулирующих сравнительно автономные группы однородных 

и неразрозненных общественных отношений (институт 

представительства). Некоторые институты подразделены на 

субинституты (небольшие совокупности однородных норм, 

сохраняющие целостность собственного предмета; например, из 

института купли-продажи выделяют субинституты розничной купли-

продажи, контрактации и т. д.). 

Подводя итог, следует отметить, что разнообразие 

однородных общественных отношений, составляющих предмет 

гражданского права, дает основание для выделения его норм, 

которые могут быть применены в регулировании всяких 

имущественно-стоимостных и личных неимущественных 

отношений. Объединение данных правовых норм формирует общую 

часть гражданского права, позволяющую ликвидировать разногласие 

правового регулирования аналогичных в своей природе общественных 
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отношений и обеспечивать нужную целостность их гражданско-

правового регулирования. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие гражданского права и его место в системе частного права. 

2. В каких значениях употребляется термин «гражданское право»? 

3. Охарактеризуйте гражданское право как отрасль права. 

4. Охарактеризуйте предмет гражданского права. 

5. Каково место гражданского права в системе частноправовых знаний? 

6. Что такое имущественно-стоимостные отношения? Каковы их признаки? 

7. Что такое личные неимущественные отношения? Каковы их признаки? 

8. Что такое корпоративные отношения? Каковы их признаки? 

9. Что такое общеотраслевой метод гражданско-правового регулирования  

и каково его значение? 

10. Каковы основные признаки метода гражданско-правового регулирования? 

11. Что понимают под принципами гражданского права и каково их значение? 

12. Какие принципы выделяются в гражданском праве и каково их 

содержание? 

13. В чем состоит отграничение действия принципов гражданского права? 

14. Каково содержание и значение принципа добросовестности в 

гражданском праве? 

15. Что такое система гражданского права и в чем состоит ее значение? 

16. Что такое общая часть гражданского права, каково ее значение? 

17. Какие подотрасли выделяются в гражданском праве? 

18. Какими особенностями характеризуются подотраслевые предмет и 

метод правового регулирования? 
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Глава 2. Источники гражданского права 

 

§ 1. Гражданское законодательство и его система 

 

Гражданское законодательство представляет собой систему 

внутренне взаимоувязанных и взаимодействующих между собой и 

признаваемых государством источников, включающих нормы 

гражданского права, функционирующих в Российской Федерации, 

чью основу составляет ГК РФ и федеральные законы, которые 

принимаются в соответствии с ним. Нормы гражданского права, 

расположенные в единстве и дифференциации, обретают свое 

отражение в статьях всевозможных правовых нормативных актов, как 

правило, именуемых источниками гражданского права, совокупность 

которых образует гражданское законодательство.  

Все прочие акты, включающие нормы гражданского права, 

выводятся за границы понятия «гражданское законодательство». 

Соответственно ст. 3 ГК РФ под законами, включающими 

нормы гражданского права, понимаются сам ГК РФ и принимаемые  

в соответствии с ним другие федеральные законы, а в качестве иных 

правовых актов – указы Президента Российской Федерации  

и постановления Правительства Российской Федерации. Остальные 

нормативные акты к законам и иным правовым актам не отнесены. 

Утвержденное органом местного самоуправления положение относят 

к числу нормативных актов органов местного самоуправления, 

поэтому в силу ст. 3 ГК РФ оно не признается правовым актом, 

содержащим нормы гражданского права. 

ГК РФ является своеобразным координирующим центром всей 

системы гражданского законодательства. В связи с этим все нормы 

гражданского права, содержащиеся в прочих законах, должны ему 

соответствовать. При введении новых норм гражданского права 

требуется внесение надлежащих изменений в ГК РФ. 

Понятийно гражданское законодательство всегда имело 

различное содержание. Преобладает мнение о том, что это понятие 

можно трактовать в широком и узком смысле.  

К законодательству в узком смысле относятся только законы. 

В широком смысле гражданское законодательство следует 

определять как объединение всех актов и норм гражданского права. 

Законодательно предусмотрена возможность фиксации норм 
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гражданского права не только в законах, но и в подзаконных 

нормативных актах, размещенных по юридической силе в строгой 

определенной иерархии, применительно к которой смысл 

нормативного акта определен его юридической силой. 

Источники права – это форма отражения правовых норм, 

обладающая общеобязательным характером.  

Норма права – это совместное правило поведения (обусловленный 

его эталон), ее комплексный характер обнаруживается в 

направленности не к определенному лицу, а необусловленному кругу 

лиц и рассчитан на неоднократное использование. 

В соответствии с положениями п. «о» ст. 71 Конституции 

Российской Федерации гражданское законодательство относят  

к ведению Российской Федерации, и субъекты Российской 

Федерации не имеют права принимать законодательные акты, 

которые включают нормы гражданского права, за исключением норм, 

относящихся к предмету жилищного законодательства, земельного, 

водного, лесного, законодательства о недрах и об охране 

окружающей среды (ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

К видам источников гражданского права отнесены:  

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, которые выступают в качестве составной 

части правовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации и ст. 7 ГК РФ). 

Правовые акты Российской Федерации, содержащие 

гражданско-правовые нормы, воспринимают большинство 

положений универсальных международных договоров. 

Существует большое заблуждение насчет того, что нормы 

международных договоров, беря за основу установленную в них 

сферу действия, применимы исключительно в отношении 

гражданско-правовых взаимоотношений с участием иностранных 

граждан и юридических лиц. Порой они применяются к отношениям 

российских граждан и юридических лиц; как пример можно привести 

осуществление международных перевозок грузов и пассажиров 

российскими перевозчиками; защиту интеллектуальных прав. 

Как правило, нормы международных договоров применяют 

непосредственно относительно регулируемых ими отношений, потому 

что согласно Конституции Российской Федерации они признаются  

в качестве составной части российской правовой системы. Нередко, 

чтобы применить международный договор, нужно издать 
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внутригосударственный акт, предусматриваемый международным 

договором. Например, в Парижскую конвенцию по охране 

промышленной собственности 1883 г. (ратифицирована 19.09.1968  

с оговоркой, касающейся п. 1 ст. 28 о порядке разрешения споров  

по толкованию и применению данной Конвенции [не считает себя 

связанным положениями этого пункта])1 включен ряд статей, которые 

предусматривают необходимость издания национальных актов для 

государств, участвующих в Конвенции, в целях обеспечения ее 

применения. Сходные положения включены и иные международные 

договоры, в которых принимает участие Российская Федерация. 

Исходя из норм п. 2 ст. 7 ГК РФ, положения международных 

договоров Российской Федерации обладают приоритетом относительно 

гражданского законодательства Российской Федерации. Тем не 

менее, содержание этого пункта, как и наименование гл. 1 ГК РФ, 

следует разбирать в широком смысле, подразумевая здесь все 

национальные источники гражданского права. 

Надо отметить, что практическое применение общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации имеет важные юридические 

особенности. Это обусловлено, с одной стороны, особым порядком 

официального опубликования международных договоров и внесения 

в них изменений и дополнений и, с другой, особенностями их 

интерпретации, которая должна быть осуществлена с учетом 

присущего им международного характера и правил истолкования, 

которые содержатся в Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г.2 и в которой участвует Российская Федерация 

(СССР присоединился к данному документу указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 04.04.1986 № 4407-XI с оговорками и 

заявлением)3. Применяя международные договоры, следует кроме 

                                            
1 Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 

20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения 21.04.2021). 
2 Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 

23.05.1969) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_12754/ (дата обращения 21.04.2021). 
3 Указ Президиума ВС СССР от 04.04.1986 № 4407-XI «О присоединении 

Союза Советских Социалистических Республик к Венской конвенции о праве 

международных договоров» // Ведомости ВС СССР. 1986. № 16. Ст. 263. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/
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того, не игнорировать их понимание и практику применения 

остальными государствами. 

2. Конституция Российской Федерации, обладающая высочайшей 

юридической силой среди федеральных конституционных законов  

и максимальной юридической силой в сравнении с федеральными 

законами (ст. 76 Конституции Российской Федерации).  

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации  

и п. 1 ст. 3 ГК РФ, как отмечалось ранее, гражданское законода-

тельство представляет собой предмет исключительной федеральной 

компетенции. Органы субъектов Российской Федерации, в равной 

мере, как и органы местного самоуправления, не вправе принимать 

никаких нормативных актов, заключающих нормы гражданского 

права. Всякие отсылки к закону (или к законодательству), которые 

заключаются в нормах ГК РФ, означают отсылки лишь  

к федеральному закону. Согласно сложившейся практике, пока не 

принят соответствующий федеральный закон, субъекты Российской 

Федерации могут принимать по этому вопросу собственные 

нормативные правовые акты. 

Наряду с этим не следует игнорировать, что нормы гражданского 

права могут быть включены и в акты некоторых других отраслей 

законодательства, которые отнесены к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов (п. «к» ст. 72 Конституции 

Российской Федерации), не входя в сферу исключительного ведения 

только Российской Федерации. Названные акты могут быть приняты  

и субъектами Российской Федерации, но не должны вступать  

в противоречие с нормами федеральных законов (ч. 2 и 5 ст. 76 

Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, ГК РФ исходит из учета того обстоятельства, 

что в соответствии с Конституцией гражданское законодательство 

относится к ведению Российской Федерации и находится в 

исключительной федеральной компетенции. Это означает, что все 

гражданско-правовые отношения могут регламентироваться только 

нормативными актами федерального уровня, а правотворчество 

субъектов Российской Федерации по этим вопросам исключено как 

антиконституционное. 

3. Федеральные законы: ГК РФ (часть первая вступила в силу  

с 01.01.1995, часть вторая – с 01.03.1996, часть третья – с 01.03.2002, 

часть четвертая введена в действие с 01.01.2008) и принятые на его 

основе иные законы.  
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В системе гражданского законодательства особое место отведено 

ГК РФ, что отражено в п. 2 ст. 3: «нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать... Кодексу».  

Ныне функционирующий кодекс принимался по частям. Так, 

часть первая ГК РФ, охватывающая общую часть гражданского 

права, вещное право и общую часть обязательственного права, была 

принята Государственной Думой 21.10.1994, подписана Президентом 

Российской Федерации 30.11.1994 и введена в действие с 01.01.1995, 

за исключением положений, для которых установлены иные сроки 

введения их в действие. Часть вторая ГК РФ, регламентирующая 

отдельные виды договорных и внедоговорных обязательств, принята 

Государственной Думой 22.12.1995, подписана Президентом 

Российской Федерации 26.01.1996 и введена в действие с 01.03.1996. 

Часть третья ГК РФ, содержащая институты наследственного права и 

международного частного права, принята Государственной Думой 

01.11.2001, подписана Президентом Российской Федерации 

26.11.2001 и введена в действие с 01.03.2002. Часть четвертую ГК РФ, 

содержащую раздел, освещающий права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

товаров и их производителей, Государственная Дума приняла 

24.11.2006, Президентом Российской Федерации она была подписана 

18.12.2006, а в действие введена с 01.01.2008.  

ГК РФ в качестве отраслевого кодифицированного нормативного 

акта нацелен на регулирование всех общественных отношений, 

входящих в предмет гражданского права, поскольку выступает  

в качестве основания для формирования всего действующего 

гражданского законодательства на территории нашей страны. 

В число федеральных конституционных законов ГК РФ не 

входит, потому что он не соответствует требованиям, которые 

предъявляются к подобного рода актам, и Конституция Российской 

Федерации не предусматривает принятие ГК РФ в качестве 

федерального конституционного закона. Наряду с этим ГК РФ  

в определенной степени по своей юридической силе приравнен  

к федеральным конституционным законам. Это находит свое 

выражение в том, что относительно любых других федеральных 

законов он имеет положение «первый среди равных». 

Применительно к практике отмеченное особое положение 

ГК РФ заключается в том, что в случае конфликта гражданско-

правовых норм, заключающихся в любых нормативных актах (это 



 
 
 

36 

относится и к федеральным законам), со статьями ГК РФ любой 

орган, который применяет право (в т. ч. суд), должен следовать 

нормам ГК РФ. В такой ситуации немаловажно, что общие принципы 

действия закона, признающие, что ранее изданный акт вытесняется 

последующим, а общий акт специальным, в данном случае 

неприменимы, если только другое непосредственно не 

предполагается самим ГК РФ1.  

Развивают и конкретизируют основные институты ГК РФ 

законодательные акты, принятие которых прямо предусмотрено в нем. 

Основная часть из этих законов уже принята и успешно действует. По 

этой и иным вышеуказанным причинам в целях дальнейшего развития 

гражданского законодательства и обеспечения удобства при реализации 

права, верного толкования соответствующих норм необходимо более 

четко систематизировать гражданское законодательство России, 

представляющее собой деятельность по развитию и упорядочению 

действующей правовой системы. 

4. Подзаконные акты:  

а) указы Президента Российской Федерации, не противоречащие 

ГК РФ; 

б) постановления Правительства Российской Федерации, прини-

маемые на основании и во исполнение ГК РФ и указов Президента 

Российской Федерации; 

в) акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти, принимаемые в случаях и в пределах, которые предусмотрены 

ГК РФ, другими законами и нормативными актами. 

Термин «гражданское законодательство», применяемый в ГК РФ, 

охватывает собой лишь ГК РФ и иные федеральные законы. Тем не 

менее гражданско-правовое регулирование названными актами не 

ограничивается. Наравне с ними соответствующие отношения 

урегулированы актами Президента, Правительства, министерств  

и прочих федеральных органов исполнительной власти. Но на ГК РФ 

возложено определение сферы действия каждого из этих актов и его 

юридической силы. 

Нормы ГК РФ дают основание прийти к выводу, что указ 

Президента Российской Федерации, который не противоречит 

Кодексу или иному федеральному закону, возможно принять по 

                                            
1 Речь идет об имеющейся во многих статьях ГК РФ оговорке: «если иное  

не предусмотрено в законе». 
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всякому вопросу, входящему в компетенцию Президента Российской 

Федерации, описанную ст. 80–90 Конституции Российской 

Федерации, когда в Кодексе (федеральном законе) нет предписания о 

том, что данный вопрос возможно урегулировать только законом. 

Например, согласно п. 2 ст. 445 ГК РФ отступление от принципа 

свободы договоров в форме определения обязанности заключить 

договор допустимо исключительно при наличии прямого указания об 

этом непосредственно в ГК РФ или другом законе. 

Принятие постановлений Правительством Российской Федерации 

допустимо только на основании и во исполнение ГК РФ и других 

законов, а также указов Президента Российской Федерации (п. 4 ст. 3  

ГК РФ). Кодекс подчас содержит прямую отсылку к подобного рода 

актам Правительства о необходимости издания в случаях, 

предусмотренных законом, правил, которым должны следовать стороны, 

заключая и исполняя публичные договоры (например, правила, 

приобретающие форму типового договора, положения). 

Сходные отсылки введены и в отдельные законы или указы 

Президента Российской Федерации. Поэтому постановления 

Правительства Российской Федерации, которые приняты на их 

основе, обязаны соответствовать и ГК РФ, и соответствующим 

законам или указам Президента Российской Федерации. 

Наряду с термином «правовой акт» в гражданском 

законодательстве в некоторых случаях применяют и более широкое 

понятие – «нормативные акты». Они охватывают, наряду с актами, 

именуемыми «правовыми», еще и акты министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти (речь идет  

о ведомственных актах). Их специфика заключается в том, что, как 

предусматривает п. 7 ст. 3 ГК РФ, «министерства и иные 

федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, 

содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, 

предусмотренных... Кодексом, другими законами и иными 

правовыми актами» (например, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации). 

Таким образом, в основе издания каждого подобного ведомственного 

акта должно быть заложено указание, содержащееся в правовом акте. 

He считаются источниками гражданского права, но используются 

в правоприменительной практике: 

1. Обычай – сформировавшееся и повсеместно используемое в 

той или иной сфере предпринимательской или другой деятельности 
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не предусматриваемое законодательством правило поведения, 

независимо от того, закреплено ли оно в каком-нибудь документе.  

Обычаи, которые противоречат непременным для участников 

определенного отношения положениям законодательства или 

договору, не применяют (ст. 5 ГК РФ). 

2. Нормы морали и нравственности очень важны для осмысления 

значения гражданского законодательства и верного приложения 

олицетворяющих его правовых норм (для признания сделки 

совершенной с целью, «заведомо противной основам правопорядка  

и нравственности», следует знать, какие правила включены в этические 

нормы в обществе). 

3. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Когда постановлением Конституционного Суда акт гражданского 

законодательства или отдельное его положение признается 

неконституционным актом, в силу п. 6 ст. 125 Конституции Российской 

Федерации, данный акт или отдельное его положение лишается своей 

силы. Оттого постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации может лишь отменить ту или другую норму гражданского 

права, но не сформировать новую. Разрешая вопрос о 

конституционности той или другой нормы гражданского права, 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих постановлениях 

дает истолкование смысла действующего законодательства, что 

санкционирует справедливое применение его на практике. 

Конституционный Суд Российской Федерации посредством 

конституционного судопроизводства отслеживает соблюдение 

конституционных принципов в правоприменительной деятельности,  

в т. ч. в сфере гражданского законодательства. Отдельные конститу-

ционные решения обнаруживают элементы правотворчества, так как 

Конституционный Суд с целью компенсации пробелов или 

ликвидации противоречий обязан устанавливать конституционно-

правовой смысл гражданско-правовой нормы. 

Применительно к судебной системе Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации входит в нее в качестве 

специального судебного органа, а его полномочия и характер 

деятельности обусловлены нормами федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Конституционный Суд Российской Федерации наделен 

исключительным правомочием по проверке конституционности, что 

осуществляется специальной судебной процедурой конституционного 
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судопроизводства. Это предопределено тем, что решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, в результате которых 

неконституционные нормативные акты лишаются юридической силы, 

имеют аналогичную решениям нормотворческого органа сферу действия 

во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Одновременно Конституционный Суд Российской Федерации  

в ходе принятия решения по делу производит оценку смысла, 

придаваемого рассматриваемому нормативному акту применительно 

к выработавшейся судебной практике. Этим он проявляет 

собственное отношение как к воззрению законодателя или иного 

нормотворческого органа, так и к уразумению правоприменителем, 

опираясь на толкование положений Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой только Конституционный Суд 

Российской Федерации вправе выносить официальные решения, 

обладающие общеобязательным значением: «… его постановления 

являются окончательными, не могут быть пересмотрены иными 

органами или преодолены путем повторного принятия отвергнутого 

неконституционного акта, а также обязывают всех правопримени-

телей, включая другие суды, действовать согласно правовым 

позициям Конституционного Суда Российской Федерации»1. 

4. Постановления судебных пленумов. Разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации непреложны в применении 

всеми судами общей юрисдикции. Названные разъяснения – это не 

нормативные акты, а акты применения права. В постановлениях 

судебных пленумов должны содержаться исключительно разъяснения 

и толкование смысла гражданского законодательства, но они не 

должны создавать новые нормы гражданского права.  

5. Судебная практика, т. е. неоднократное единообразное решение 

судами однородной категории дел, содействует формированию цельного 

уяснения и использования судебными органами гражданского 

законодательства, однако в решении по конкретному делу может 

игнорироваться. 

6. Судебный прецедент, т. е. решение суда по определенному делу, 

является обязательным лишь для лиц, принимающих участие в деле, но 

необязателен для судей, которые рассматривают аналогичные дела. 
                                            

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.1998 

«По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации» // // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19163/ (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19163/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19163/
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§ 2. Действие гражданского законодательства 

 

Действие законодательства во времени. Введение в действие 

гражданских законов происходит на основании федерального закона 

от 14.06.1994 № 5-ФЗ1. Его важнейшие положения: 

– на территории Российской Федерации применяют только те 

федеральные законы, которые имеют официальное опубликование; 

– в качестве официального опубликования федерального 

конституционного закона, федерального закона, акта палаты 

Федерального Собрания считают первую публикацию его полного 

текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании 

законодательства Российской Федерации» или первое размещение  

на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru); 

– в качестве даты принятия конституционного закона признается 

день, в который его одобрили обе палаты Федерального Собрания; в 

качестве даты принятия федерального закона – день, в который он был 

принят в окончательной редакции Государственной Думой; 

– конституционные и федеральные законы в обязательном 

порядке официально публикуются в течение 7 дней после дня их 

подписания Президентом Российской Федерации в «Российской 

газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации»; 

международные договоры издаются одновременно с законами об их 

ратификации; 

– гражданские законы вступают в силу одновременно на всей 

территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня 

их официального опубликования (другой порядок может быть введен 

самим законом). 

Введение в действие указов Президента Российской Федерации 

и постановлений Правительства Российской Федерации осуществляют 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 

№ 7632. Его важнейшие положения: 

                                            
1 Федеральный закон от 14.06.1994 № 5 «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 
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– на территории Российской Федерации применяют 

исключительно федеральные конституционные и основанные на них 

другие официально опубликованные федеральные законы; 

– акты Президента Российской Федерации и акты Правительства 

Российской Федерации в течение 10 дней после дня их подписания 

должны найти свое официальное опубликование в «Российской 

газете», «Собрании законодательства Российской Федерации»  

и на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), обеспечение работы которого возложено на 

Федеральную службу охраны Российской Федерации; 

– гражданские законы вступают в силу одновременно на всей 

территории России спустя 10 дней после того, как будут 

опубликованы в «Российской газете», в «Собрании законодательства 

Российской Федерации», если самим законом не установлен иной 

порядок вступления их в силу; 

– акты Президента Российской Федерации, которые имеют 

нормативный характер, а также акты Правительства Российской 

Федерации относительно прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, определяющие правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по 

истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования, 

за исключением актов, охватывающих сведения, которые составляют 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

вступают в силу со дня их подписания; такие правила не применяют в 

тех случаях, когда Президент Российской Федерации при принятии 

правового акта устанавливает иной срок введения его в действие; 

– нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти в срок до 10 дней после их государственной регистрации 

в Министерстве юстиции Российской Федерации обязательно 

официально публикуются в «Российской газете» или «Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

еженедельно издаваемом государственным учреждением – 

издательством «Юридическая литература» Администрации Президента 

Российской Федерации, и размещаются на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

При неукоснительном использовании терминологии 

«нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти» в сфере гражданского права подзаконное нормотворчество 
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ограничивается. Но если ГК РФ вводит возможность установить 

предписания «иными правовыми актами», которые отличаются от 

правил им установленных, то по таким вопросам допустимо принять 

президентский указ или правительственное постановление, но не 

ведомственный нормативный акт. Если подобное предписание 

отсутствует, следовательно, нормы ГК РФ нельзя конкретизировать 

или изменить любым другим подзаконным нормативным актом, так 

как законодатель четко регламентировал свою позицию. Кроме того, 

соответственно п. 4 ст. 3 ГК РФ постановления Правительства 

Российской Федерации, которые содержат нормы гражданского 

права, могут основываться лишь на актах более высокого уровня. 
Официальное опубликование нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти подразумевает либо 

первую публикацию их полных текстов в «Российской газете» или 

Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, либо первоначальное размещение на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

Официальными считаются и тексты нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, которые 

содержатся в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, распространяемом в электронной форме 

ФГУП «Научно-технический центр правовой информации “Система” 

Федеральной службы охраны Российской Федерации», а также 

размещаемые на интернет-портале «Российской газеты» (www.rg.ru), 

чье функционирование обеспечивается федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Редакция “Российской газеты”».  

Обратная сила правового акта. Ст. 4 ГК РФ вводит общее 

правило, согласно которому гражданско-правовые нормы не имеют 

обратной силы, т. е. их можно применять только к отношениям, 

появившимся после введения их в действие. Изъятия из данного 

правила допустимы лишь в случаях, прямо предусматриваемых 

законом: как правило, это нормы, определяющие для участников 

наиболее льготный режим, или рассчитанные на отношения, прежде 

не урегулированные законодательством. 

Прекращение действия правового акта происходит: 

– при наступлении установленного в нем срока; 

– вследствие его прямой отмены; 

– при принятии другого акта, который отменяет или изменяет 

старый. 
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Действие законодательства в пространстве. Так как 

гражданское законодательство находится в ведении Российской 

Федерации, гражданско-правовые нормативные акты распространяют 

свое действие на всей территории Российской Федерации. Орган, 

который издает нормативный акт, имеет возможность ограничения 

территории действия такого акта. 

Действие законодательства по кругу лиц. В силу общего 

правила действие гражданского законодательства распространяется 

на всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации.  

К таким лицам относятся граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, а также 

иностранцы, лица без гражданства (апатриды) и иностранные 

юридические лица, если иное не предусматривается законом. 

При ограничении территории действия гражданско-правового 

акта он действует лишь в отношении лиц, которые находятся на этой 

территории. 

Нормативный акт может установить, что он применим не ко всем, а 

к предопределенной категории лиц (например, закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей»1 применяют лишь  

к правоотношениям между потребителями и предпринимателями). 

 

§ 3. Применение гражданского законодательства 

 

Характер гражданско-правовой нормы находится в зависимости 

от уровня обязательности для участников гражданских право-

отношений заключающихся в ней правил поведения.  

При включении нормой гражданского права правила, которое 

участниками гражданского оборота не дозволяется изменить по 

собственному усмотрению, такая норма называется императивной. 

Об императивном характере нормы свидетельствуют включенные  

в надлежащих статьях правовых актов санкции типа «не допускается», 

«не могут», «недействительна» и т. п. 

При включении нормой гражданского права правила, которое 

участники гражданского оборота имеют право изменить по 

собственному усмотрению, такая норма называется диспозитивной.  

В статьях, которые содержат диспозитивные нормы гражданского 

                                            
1 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 
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права, практически всегда в наличии оговорка «если иное не 

предусмотрено договором». 

В силу специфичности урегулируемых гражданским 

законодательством общественных отношений значительная доля 

норм гражданского права имеет диспозитивный характер.  

При отсутствии в статьях нормативных актов гражданского 

законодательства каких-либо ориентиров, позволяющих раскрыть 

характер правовой нормы, его определяют, беря за основу 

применимые к ней способы толкования, т. е. разъяснения содержания 

и смысла закона, а также стоящих перед ним задач, через посредство 

устранения выявленных в ней неясностей. 

Существуют различные виды толкования гражданского закона. 

По субъекту толкования различают: 

1. Аутентическое – дается органом, принявшим правовой акт, 

заключающий в себе эту норму, обладает силой нормы права. Право 

аутентического толкования логически следует из права издания 

нормативных актов. Наличие нормотворческой компетенцией того 

или иного органа подразумевает обладание и компетенцией 

толкования собственных нормативных актов. 

2. Легальное – предоставляется органом, которому этот вид 

толкования поручен законодателем, обладает обязательной силой для 

соответствующих судов. 

3. Судебное – дается судом, который применяет норму 

гражданского закона в ходе рассмотрения гражданского дела, 

обладает обязательной силой для участников дела. 

4. Доктринальное – дается в научных трудах, учебниках, 

монографиях, статьях по гражданскому праву, не имеет обязательной 

силы, но может проявлять доктринальное воздействие на понимание 

смысла нормы участниками гражданских правоотношений, так как 

воплощается в жизнь учеными в результате научно-теоретического 

поиска, последствия которого воспроизводятся в интерпретационных 

актах официального и неофициального характера. Специфика 

доктринального толкования заключается не в том, что оно 

предоставляется лицами, которые наделены ученой степенью  

и званиями, а в том, что оно включает глубочайший и точнейший 

разбор действующего законодательства, классически раскрывает  

и разъясняет сущность и содержание норм права. 
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По объему толкования: 

1. Буквальное – в точном соответствии с текстом. Применение 

данного вида толкования подразумевает, что написанное 

законодателем текстуальное изложение полностью совпадает с его 

текстуальным значением; например, в силу ст. 431 ГК РФ при 

истолковании условий договора суд концентрирует свое внимание на 

буквальном смысле включенных в договор слов и оборотов. 

Буквальное толкование – это результат сопоставления смысла нормы 

права и текста нормативного правового акта, где она закреплена. 

2. Ограничительное – если смысл правовой нормы более узок, 

чем его буквальный текст. Этот вид толкования применим, когда 

законодатель устанавливает ограничения интерпретации нормативно-

правового акта, употребляет чересчур обобщенную форму 

выражения, заменяя, к примеру, видовые понятия родовыми, в 

результате чего его слова охватывают более широкий круг явлений, 

чем он в действительности хотел. В подобных случаях, при 

следовании реальному смыслу нормы, суживается ее буквальный 

смысл. Так, «из целей законодательного регулирования может 

последовать, что заключающееся в императивной норме воспрещение 

на соглашение сторон об ином должен истолковываться 

ограничительно, например, суд может признать, что этот запрет 

накладывать воспрещение на установление сторонами лишь условий, 

стесняющих охраняемые законом интересы той стороны, на защиту 

которой эта норма направлена» (п. 2 постановления Пленума ВАС 

Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах»1). 

3. Расширительное – предполагает придать закону наиболее 

широкий смысл в сравнении с его буквальным текстом. Названный 

вид толкования зачастую сопровождается выражениями «и других», 

«и т. д.», но он недопустим, когда речь идет об исключениях из 

общего правила, а также в тех случаях, когда перечень использования 

правовой нормы, введенный законодателем, носит исчерпывающий 

характер. 

                                            
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник 

ВАС РФ. 2014. № 5. 

http://www.1jur.ru/
http://www.1jur.ru/
http://www.1jur.ru/
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По способу толкования: 

1. Грамматическое – осмысление значения текста закона при 

помощи правил грамматики (например, «строить нельзя сносить»)  

и этимологии (установление истинного смысла) путем использования 

соответствующих средств и способов; настоящий вид толкования 

должен отражать суть своего содержания и не должен вводить  

в заблуждение при использовании его без обращения  

к соответствующему толкованию, устранять возможные 

противоречия с текстами самого значения нормы, между различными 

нормами, уяснить смысл некоторых слов и всего текста целиком. 

2. Логическое – осмысление значения, опираясь на 

определенные средства, способы и правила логики, не отдельных 

слов, а внутренних связей частей нормативного акта, логической 

структуры правовых предписаний (например, использование 

аналогии применяется законодателем в целях краткости, когда, 

формулируя нормы права, он вводит неисчерпывающий перечень ка-

ких-либо обстоятельств, обладающих юридическим значением, 

используя выражение «и другие»). Логический способ толкования 

состоит из такого мыслительного процесса, который нацелен на 

определение содержания нормы права или извлекание из нее ответа  

на  вопрос юридического свойства, принятый практикой, в ходе 

которого интерпретатор, используя разнообразные логические 

приемы, оперирует материалом лишь самой нормы, без обращения к 

остальным средствам толкования. 

3. Систематическое – осмысление значения правовой нормы 

через нахождение ее взаимосвязей с другими нормами и в сравнении 

с ними. Для осмысления сути конкретной нормы требуется 

подвергнуть анализу схожие по содержанию прочие нормы, 

определив значимость нормативного акта, в котором она отражена. 

При помощи систематического толкования выявляются расхождения, 

коллизии, дублирование отдельных правовых норм, регулирующих 

одни и те же или сопредельные общественные отношения. Данный 

способ толкования нужен при использовании нормы права по 

аналогии, поскольку способствует поиску нормы, наиболее близкой в 

своем содержании к определенному случаю. 

4. Историческое – предполагает выяснить причины, 

обусловившие принятие правовой нормы, цель ее изучения, 

обстоятельства ее создания, назначение нормы, мотивы включения в 

систему правового регулирования. С помощью данного способа 
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толкования выявляются уже не действующие нормы, фактически 

утратившие свое первоначальное назначение. В качестве способа 

толкования применяются исторические данные, которые сами по себе 

не являются ключом для уяснения закона и в качестве таковых не 

могут стать основой принимаемых юридических решений. Понимание 

правоприменителем цели законодательства, знание его истории 

содействует более качественному практическому применению.  

Разнообразность и сложность гражданско-правовых отношений 

полагает появление правовых обстоятельств, не урегулированных 

гражданским законодательством, и этот пробел устраним при 

помощи аналогии закона и аналогии права. 

В п. 1 ст. 6 ГК РФ определены условия, при которых 

применяется аналогия закона, т. е. приложение к надлежащему 

отношению закона, который урегулирует схожие отношения. 

Например, гражданское законодательство, которое регулирует 

схожие имущественные и личные неимущественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права (п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ), 

используется:  

– если в законодательстве, применимом к ним обычае или договоре 

прямое регулирование соответствующего отношения отсутствует; 

– если норма права, регулирующая сходное отношение, имеется 

в наличии; 

– если применение закона по аналогии не вступает в противоречие 

с существом неурегулированного отношения. 

В п. 2 ст. 6 ГК РФ определены условия, при которых применяется 

аналогия права, т. е. невозможность компенсации существующих 

пробелов законодательства через аналогию закона и применение норм 

ст. 1 ГК РФ, охватывающей основные начала гражданского 

законодательства для определения прав и обязанностей сторон. 

К таким условиям относят: 

– неисполнимость применения аналогии закона, т. е. отсутствие 

нормы права, регулирующей аналогичные отношения, 

– обязательный учет требований добросовестности, разумности 

и справедливости. 

Так как использование аналогии права соединено с немалой 

неопределенностью, в законодательстве последовательно вводится 

преимущество аналогии закона перед аналогией права: аналогия 

права используется лишь при неосуществимости применения 

аналогии закона. 
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§ 4. Гражданское право в деятельности органов внутренних дел 

 

Поставленные в Конституции Российской Федерации  

и федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1 (далее – 

федеральный закон о полиции) задачи укрепления правовой основы 

государственной и общественной жизни, неуклонного соблюдения за-

конности и правопорядка, улучшения работы правоохранительных 

органов, обеспечения сохранности собственности, охраны имущества 

граждан и юридических лиц, чести и достоинства граждан, 

решительной борьбы с преступностью, пьянством и наркоманией, 

предупреждения любых правонарушений, устранения порождающих 

их причин  имеют прямое отношение к деятельности органов 

внутренних дел и предполагают хорошее знание законодательства. 

Для того чтобы органы внутренних дел могли эффективно 

обеспечивать общественный порядок, охрану собственности, прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц от преступных 

посягательств и иных антиобщественных действий, проведение 

профилактической работы, направленной на предупреждение 

преступлений и других правонарушений, на выявление и устранение 

их причин и условий, исправление и перевоспитание лиц, 

совершивших преступления и состоящих на учете в органах 

внутренних дел, вести правовую пропаганду среди населения и 

выполнять другие свои задачи, работники органов внутренних дел 

должны хорошо знать, правильно понимать, строго соблюдать и 

полностью использовать нормы ряда отраслей права, в т. ч. и одной 

из основных его отраслей – гражданского права. 

В первую очередь, это необходимо, чтобы применять гражданско-

правовые нормы в оперативно-хозяйственной деятельности самих 

органов внутренних дел как государственных организаций. Знание 

гражданского права требуется и при выполнении общих и спе-

цифических функций, так как в процессе их реализации приходится 

сталкиваться со многими областями сложных, комплексных отно-

шений, разобраться в которых и сделать правильные выводы можно 

только при хорошем знании всей системы права. 

                                            
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 900. 
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Соблюдение и применение норм гражданского права в органах 

внутренних дел связано с тем, что они выступают в качестве 

участников гражданского оборота для создания материальных 

условий своей деятельности, например, в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд органов внутренних дел, а 

надлежащие казенные учреждения системы МВД России в настоящее 

время относятся к унитарным некоммерческим организациям и 

занимают в системе некоммерческих юридических лиц особое место, 

что в ряде случаев обеспечивает определенную форму связи с 

другими юридическими лицами. 

Поэтому руководителям органов, учреждений, работникам 

хозяйственных и финансовых служб надо знать и строго соблюдать 

нормы гражданского права, регламентирующие правосубъектность 

юридических лиц, оперативное управление имуществом, обязатель-

ства, возникающие из договоров, причинения имущественного вреда 

и других оснований, а также многие другие общие и специальные 

гражданско-правовые нормы. 

Выполняя свои функции по борьбе с преступностью, 

обеспечению охраны собственности, прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, сотрудники органов внутренних дел 

должны использовать знание норм гражданского законодательства.  

Так, для успешной работы по обеспечению охраны 

собственности надо знать ее правовую регламентацию. Сотрудники 

Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции, дознания, следствия и других служб должны иметь глубо-

кие познания в таких вопросах, как правовое положение имущества, 

являющегося частной собственностью; правомочия организаций  

в отношении этого имущества, порядок обращения материальных 

ценностей, их хранения, использования, списания и т. п., содержание 

и исполнение хозяйственных договоров, особенно договоров 

поставки, перевозки грузов, подряда на капитальное строительство, 

контрактации сельскохозяйственной продукции, расчетные 

правоотношения между юридическими лицами и др.  

Сотрудники, проводящие расследование преступлений в торговых 

организациях, занимающиеся организацией борьбы с кражами  

в торговой сети, должны знать основные правила торговли, розничной 

купли-продажи и т. п. 
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Сотрудникам органов внутренних дел на транспорте (и другим, 

обслуживающим транспортные предприятия), необходимо иметь 

ясное представление о договорах перевозки грузов, пассажиров  

и багажа, транспортно-экспедиционных и других договорах. 

Руководители органов, работники административных служб, 

особенно паспортной, участковые инспекторы и другие сотрудники 

должны хорошо разбираться в правовых вопросах места жительства, 

актов гражданского состояния, в жилищном и брачно-семейном зако-

нодательстве и т. п. 

Сотрудникам служб Госавтоинспекции надо иметь представление 

об обязательствах, возникающих вследствие причинения имуще-

ственного вреда источниками повышенной опасности – средствами 

автомототранспорта – в целях проведения профилактической работы 

и содействия обеспечению возмещения материального ущерба, 

нанесенного гражданам и юридическим лицам в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Задачи и функции органов внутренних дел требуют от их 

сотрудников знаний законодательства об имущественных и личных 

правах граждан и их правовой защите, чтобы обеспечить в своей 

деятельности охрану этих прав и законных интересов и содействовать 

другим государственным и частным организациям в выполнении 

данной функции государства; способствовать нормальному 

осуществлению гражданами имущественных и личных прав; не 

допускать в работе нарушений и неправомерных ограничений прав 

граждан, а также вести в пределах своей компетенции борьбу со 

злоупотреблениями со стороны отдельных граждан в области 

имущественных и личных прав, когда они осуществляются  

в противоречии с их назначением в обществе; проводить 

повседневную профилактическую и воспитательную работу  

и правовую пропаганду среди населения. 

Таким образом, расположенные с учетом единства и 

дифференцирования нормы гражданского права находят 

собственное воспроизведение в статьях различных правовых 

нормативных актов, которые принято именовать источниками 

гражданского права. Указанные нормативные акты в комплексе об-

разуют гражданское законодательство. 
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что понимается под источниками гражданского права?  

2. Каково соотношение понятий «источники гражданского права»  

и «гражданско-правовые нормативные акты»? 

3. Какие виды источников выделяются в современном гражданском 

праве? 

4. Как соотносятся понятия «гражданско-правовые нормативные акты», 

«гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского 

права»? 

5. Что включает в себя гражданское законодательство?  

6. Какова иерархия гражданско-правовых нормативных актов? 

7. Что такое обычай в гражданском праве? 

8. Какова роль обычая в регулировании гражданских правоотношений?  

9. Какое значение имеют общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры? 

10. Каково значение постановлений судебных пленумов, постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации, судебной практики  

и судебного прецедента в регулировании гражданских правоотношений? 

11. Каковы основные правила действия гражданского законодательства 

во времени, пространстве и по кругу лиц? 

12. Что понимается под толкованием гражданско-правовых норм? 

13.  Какие существуют виды толкования гражданско-правовых норм? 
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Глава 3. Наука гражданского права России  

и правовые системы зарубежных государств 

§ 1. Наука гражданского права   

 

Гражданское право в процессе своего возникновения и развития 

прошло довольно длительный и сложный путь, в ходе которого 

организация российского государства существенно трансформиро-

валась. В предыстории гражданского права интересен тот факт, что 

зарождение его наблюдалось уже на самых ранних этапах истории 

человечества. Юриспруденция, являясь общественной наукой, обязана 

была почитать конституционные принципы собственного государства и 

заниматься обслуживанием практических потребностей собственного 

общества, подвергая анализу действующее законодательство и давая 

советы по его улучшению и верному применению. На этом непростом 

многолетнем пути отечественная цивилистика испытывала, наряду  

с периодами реформ, и годы регресса и неудач. 

Зарождение гражданского права в древнерусском государстве 

связано с принятием христианства и крещением Древней (Киевской) 

Руси князем Владимиром в 988 г. и созданием славянской азбуки 

братьями Кириллом (ок. 827–869) и Мефодием (ок. 815–885).  

Одним из первых опубликованных в России законодательных 

актов явилось Соборное уложение 1649 г.1, до него законы 

обнародовались устно, а их тексты существовали только в рукописных 

оригиналах, примером могут служить Судебники 1497 и 1550 гг. 

В период правления Петра I (1682–1725) в ходе развития 

российской науки и юридического образования и просвещения (речь 

идет об учреждении Академии наук2), был заложен фундамент для 

становления российской законодательной базы, определяющей 

гражданское право в России. При Екатерине II (1762–1796) вторым 

культурным центром после Академии наук стал Московский 
                                            

1 Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея 

Михайловича / сост. В.А. Томсинов. М. : Зерцало, 2011. – 440 с. 
2 Именной указ, объявленный из Сената «Об учреждении Академии и о 

назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, 

собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга». С приложением 

проекта об учреждении Академии от 28 января 1724 г. // ПСЗ в 45 т. Собр. 1-е. 

Т. VII. № 4443. СПб, 1830. С. 220. 
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университет. Научные труды профессоров этих учебных заведений 

были посвящены формированию российского гражданского права;  

в них отмечалось усиленное воздействие римского права. 

Распространению научных изысканий в сфере гражданского права 

содействовало формирование Свода законов Российской империи. 

Среди опубликованных книг об истории и действующем гражданском 

праве России в середине XIX в. обращают на себя внимание работы 

К.А. Неволина в трех томах об истории российских гражданских 

законов (1851) и курс лекций Д.И. Мейера по гражданскому праву. 

Проводимая в 60-х гг. XIX в. судебная реформа и потребность  

в просвещенных юристах придали новый импульс формированию 

науки гражданского права и упрочению ее взаимосвязи с отечественной 

практикой. 

Наиболее значимыми работами по гражданскому праву данного 

периода явились три тома по гражданскому праву, опубликованные  

в 1868–1880 гг. К. Победоносцевым на основе собственных лекций  

в Московском университете, а также опубликованные труды 

К.Д. Кавелина, С.В. Пахмана, К.И. Малышева, Н.Л. Дювернуа. 

В дальнейшем стал широко известен и был неоднократно переиздан 

учебник русского гражданского права Г.Ф. Шершеневича, впервые 

изданный в Казани в 1894 г.   

Значительным достижением российской цивилистической науки 

признается разработанный до Первой мировой войны проект будущего 

Гражданского уложения России. Несмотря на то, что он не был 

завершен ввиду начавшейся войны, изданные разделы планиро-

вавшегося уложения (речь идет о книге V, посвященной 

обязательственному праву) указывают на высокий уровень проекта, что 

было применено в дальнейших законопроектах, реализовывавшихся  

в России. 

Среди научных изысканий дореволюционных российских 

юристов особо выделяется глубокая по содержанию и превосходная по 

форме изложения книга И.А. Покровского «Основные проблемы 

гражданского права», опубликованная в 1917 г. 

Правовая система России существенно изменилась после 

октябрьских событий 1917 г. Прежде имевшееся в России право было 

замещено разобщенными актами новой власти и революционным 

правосознанием (декрет 1918 г. «О суде»). Идейные директивы 
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руководства призывали к пересмотру прежде сформировавшихся 

взглядов на право вообще и гражданское право в частности. 

Выдвигались предложения признать вместо или же наравне с 

гражданским правом тех ветвей права («социальное», хозяйственно-

административное и др.), предмет и содержание которых 

интерпретировались неодинаково и недостаточно четко. 

Вслед за преодолением периода военного коммунизма начала  

20-х гг. при преобладании административно-правовой регламентации  

и натурального обмена в народном хозяйстве страны понемногу 

сформировались государственный (социалистический) и частный 

секторы; правовому регулированию каждого были присущи свои 

особенности. Подобное положение вещей давало непредвзятые 

основания для того, чтобы выделить и признать в России наличие двух 

систем гражданского права: нового социалистического типа, 

охватывающего публично-правовые элементы регулирования  

(так называемое хозяйственное право), и прежнего российского 

гражданского права, которое подлежало по действовавшим в этот 

период времени научным взглядам постепенному одолению.  

Названные подходы были предметом обсуждения в ходе 

подготовки составления первого в России Гражданского кодекса 

1922 г., который в основном готовили научные работники царского 

периода. Невзирая на жесткий контроль представителей власти при 

подготовке кодекса и их негативные взгляды на опыт цивилистов 

царской России, кодекс широко применил этот опыт, так как другого 

правового материала в наличии не было, и профессиональный настрой 

главных разработчиков оказывал свое влияние.  

Без сомнения, в кодексе было отражено большинство ранее 

сформировавшихся общепринятых начал гражданского права, 

имеющих свои корни еще в римском праве, его система (общая  

и особенная части, порядок отдельных институтов) и цивилистические 

термины. В особенности это видно в разделах кодекса об 

обязательственном праве, нормы которых буквально воспроизводят 

правила российского права царского периода.  

Тем не менее, в первом гражданском кодексе России были 

отражены и новые социалистические начала гражданского права: 

монопольный характер внешней торговли, усиленная защита объектов 

исключительной государственной собственности, сужение круга 

деятельности частных предприятий и частного оборота. Объективно  
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в ГК РСФСР 1922 г. были объединены элементы старого (буржуазного) 

и вновь создаваемого (социалистического) гражданского права. 

В 30-е гг. начали издаваться и новые учебники по гражданскому 

праву, например, трехтомник П.И. Стучки «Курс советского 

гражданского права», где гражданское право было приравнено  

к хозяйственному (т. 1, с. 67), а его особенности усматривались  

в присутствии публично-правовых элементов (т. 1, с. 73). На этой 

основе автором были изложены все важнейшие институты 

гражданского права с отсылкой на нормы ГК РСФСР 1922 г. 

Со временем начала формироваться система научных центров, где 

изучалось гражданское право. Центральным стал Московский ВИЮН – 

Всесоюзный институт юридических наук, разработавший программы и 

учебники по гражданскому праву для учебных заведений, издававший 

многочисленные научные цивилистические труды; здесь же 

осуществлялась подготовка нового Гражданского кодекса. 

Теоретические и прикладные вопросы гражданского права были 

освещены в ряде книг и содержательных публикаций ведущих 

цивилистов Москвы (Г.Н. Амфитеатрова, М.М. Агаркова, С.Н. Братуся, 

Д.М. Генкина, И.Б. Новицкого, К.К. Яичкова), Ленинграда  

(А.В. Венедиктова, С.И. Аскназия, В.К. Райхера) и Харькова  

(С.Н. Ландкофа, С.И. Вильнянского). В 1937–1938 гг. в стране была 

проведена обширная полемика по вопросам системы советского права, 

в ходе которой, наравне с научными оценками и выводами, 

употреблялись грубые политические оценки (выступление  

А.Я. Вышинского). Итогом стало вытеснение концепций 

хозяйственного права в любых их видах с тяжкими последствиями для 

их главных приверженцев и утверждение гражданского права как 

самостоятельной отрасли нового советского права, которое подлежало 

исследованию и разработке на основе положений Конституции СССР  

и марксистско-ленинской методологии. Как результат в 1938 г. был 

издан двухтомник «Гражданское право», составителями которого были 

в основном научные сотрудники Всесоюзного института юридических 

наук (ВИЮН). В этом учебнике рассматривались все институты 

гражданского права, в т. ч. семейное право как часть гражданского 

(Я.Ф. Миколенко и П.Е. Орловский). В общих разделах этого учебника 

нашла свое отражение завершившаяся дискуссия. 

Невзирая на неполноту методологической базы, наличие цензуры 

и трудностей с изданием, сопровождавших отечественную 
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юридическую науку этого периода, советские юристы подготовили ряд 

значительных исследований в сфере гражданского права. Это 

монографии, подготовленные М.М. Агарковым в 1927 г. «Учение  

о ценных бумагах» и в 1940 г. «Обязательство по советскому 

гражданскому праву». В них приводится глубокая характеристика 

правовой природы и специфики некоторых видов ценных бумаг,  

а также рассмотрение системы и механизма действия гражданских 

обязательств при использовании законодательного опыта и научных 

достижений других стран. 

После завершения Великой Отечественной войны в СССР 

сформировались условия для распространения и увеличения научных 

исследований по гражданскому праву. Увеличились возможности 

научных публикаций в трудах (ученых записках) юридических 

учреждений, а также во вновь открываемых журналах «Правоведение» 

(Ленинград) и «Советская юстиция» (Москва). Средоточием научных 

изысканий в это время оставался ВИЮН. Результатом плодотворной 

работы сектора гражданского права института, возглавляемого  

Д.М. Генкиным, стал подготовленный 16-томный курс гражданского 

права, издание которого растянулось на несколько лет (1950–1963). 

Отдельные книги сохранили свой научный смысл до настоящего 

времени, речь идет о томах, посвященных субъектам гражданского 

права, договорным и деликтным обязательствам (авторы С.Н. Братусь, 

И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц и Е.А Флейшиц).  

Значительные публикации по гражданскому праву подготовили 

ленинградские цивилисты А.В. Венедиктов, Ю.К. Толстой (право 

собственности), О.С. Иоффе (обязательственное право), В.К. Райхер 

(договорное право). Немало углубленных научных работ относительно 

общих вопросов гражданского права подготовили преподаватели 

Свердловского юридического института (С.С. Алексеев,  

О.А. Красавчиков, Б.Б. Черепахин, В.Ф. Яковлев). Во всех работах 

этого периода исследовались гражданско-правовые отношения 

применительно к социалистическому сектору, господствовавшему  

в экономике страны. 

Тогда же были изданы новые учебники гражданского права не 

только для высших, но и для средних учебных заведений. Среди 

учебников, которые обычно были подготовлены крупным научным 

коллективом, отличается трехтомник одного автора – профессора ЛГУ 

О.С. Иоффе, выпущенный в свет в 1958–1965 гг. Учебник выделялся 
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четкостью изложения, обширным употреблением научных источников 

того времени и глубоким разбором теоретических конструкций 

гражданского права. Отдельные научные и практические работники 

стали активно аргументировать в печати и научных дискуссиях 

потребность признать особую отрасль – хозяйственное право –  

и соответственно раздельно законодательно урегулировать отношения 

хозяйственных организаций и граждан. Научные споры по данной 

принципиальной проблеме продолжаются до сих пор. 

Фокусом разработки концепции хозяйственного права стал 

Институт государства и права академии наук и руководитель одного из 

его отделов В.В. Лаптев. Против данной концепции выступило  

с возражениями большинство российских цивилистов – С.Н. Братусь, 

Р.О. Халфина, О.С. Иоффе. В результате полемики предложение  

о принятии самостоятельного хозяйственного кодекса не получило 

поддержки в центральных государственных органах, и в обновленном 

законодательстве СССР сохранилась единая система актов 

гражданского законодательства, предметом которого выступали 

имущественные отношения как организаций, так и граждан. 

Значительная кодификация в области гражданского права в СССР 

была реализована в 60-х гг. принятием Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик в 1961 г.1  

и дополняющем их ГК РСФСР в 1964 г.   

Заметно усовершенствованное гражданское законодательство 

стало предметом научных комментариев, которые начали готовить 

ученые Института законодательства и сравнительного правоведения, 

преподаватели юридического факультета Ленинградского университета 

и Свердловского юридического института. Комментарий к ГК РСФСР 

1964 г. под редакцией С.Н. Братуся и О.Н. Садикова, изданный  

в 1983 г., сохранял свое практическое значение длительное время, так 

как юрисдикционные органы сталкивались с имущественными 

спорами, которые подпадали под действие норм ГК 1964 г. Круг 

авторов издаваемых более современных учебников по гражданскому 

праву со временем заметно увеличился. Наряду с учебниками, 

подготовленными кафедрами гражданского права МГУ (отв. ред.  

                                            
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 

(утверждены ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_972/ (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_972/
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П.Е. Орловский, С.М. Корнеев, В.П. Грибанов) и Всесоюзного 

юридического заочного института (отв. ред. В.А. Рясенцев), были 

опубликованы учебники Свердловского юридического института  

(отв. ред. О.А. Красавчиков), а также кафедры гражданского права ЛГУ 

(отв. ред. О.С. Иоффе и Ю.К. Толстой). Были изданы учебники  

по гражданскому праву для экономических и торговых вузов (отв. ред. 

Я.А. Куник).  

Научные работники принимали активное участие в подготовке 

новых законодательных проектов. Отдельные законы явились 

результатом инициативы сотрудников научных институтов, например, 

сохранивший свое значение указ 1981 г. о возмещении ущерба1, 

причиненного гражданину незаконными действиями государственных 

и общественных организаций, а также должностных лиц.  

Ряд значимых исследований гражданско-правового направления 

был осуществлен учеными Института права АН СССР (Р.О. Халфиной, 

В.П. Мозолиным, А.Ю. Кабалкиным), а также кафедрой гражданского 

права Саратовского юридического института (В.А. Тарховым, 

Ю.Х. Калмыковым). 

Средоточием научных разработок институтов гражданского права 

в силу их государственной значимости, престижа и значительной 

численности были московские и ленинградские научные учреждения. 

Тем не менее научно-исследовательская работа юридических вузов 

других городов (Свердловск, Саратов) и союзных республик СССР 

оказала немалое воздействие на научный процесс. Особенно заметными 

стали издания по гражданскому праву Харьковского юридического 

института (В.Ф. Маслов, А.А. Пушкин), Белорусского университета 

(В.Ф. Чигир, Ф.И. Гавзе), Киевского университета (Г.К. Матвеев), 

Казахского университета (Ю.Г. Басин, М.Г. Масевич), а также участие 

их представителей в научных конференциях и выработка рекомендаций. 

Значительные преобразования государственного устройства 

России 90-х гг., будучи закрепленными в Конституции Российской 

Федерации 1993 г., вызвали переоценку ранее произведенных 

                                            
1 Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 «О возмещении ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями государственных и 

общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 

служебных обязанностей» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4665/ (дата обращения 

21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4665/
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отечественной цивилистикой модификаций в осмыслении принципов и 

путей последующего формирования российского гражданского права в 

переходный период к рыночным отношениям от планового хозяйства. 

Особенно активно и успешно действовал образованный в 1991 г. 

Исследовательский центр частного права в Москве, возглавив 

подготовку нового Гражданского кодекса, публикуя проекты 

подготавливаемого кодекса, а после его принятия – тексты ГК РФ, 

снабдив его истолкованием существенных положений (А.Л. Маковский, 

С.А. Хохлов, В.Ф. Яковлев). 

С введением нового гражданского законодательства 

потребовалось подготовить научно-практические комментарии к нему, 

что и было осуществлено работниками Института законодательства – 

постатейный комментарий (О.Н. Садиков), комментарий для 

предпринимателей (отв. ред. М.И. Брагинский), работниками 

Института государства и права РАН – комментарий к части первой  

ГК РФ (Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин). 

Среди новых учебников по гражданскому праву России  

с детальным изложением новейшего законодательства отличаются 

двухтомный учебник кафедры гражданского права МГУ под редакцией 

Е.А. Суханова (1998–2000) и учебник кафедры гражданского права 

Санкт-Петербургского университета под ред. А.П. Сергеева  

и Ю.К. Толстого. Оба учебника переиздавались неоднократно. Ученые 

Института законодательства и юридических академий Москвы, 

Екатеринбурга и Саратова издали более краткие учебники по 

гражданскому праву и учебные пособия специального профиля. Так,  

в 1993 г. в книге «Предпринимательское право. Курс лекций» (под ред. 

Н.И. Клейн) излагались, наряду с традиционными институтами 

гражданского права, вопросы налогового и антимонопольного 

регулирования, правовые формы защиты прав предпринимателей.  

В 1998 г. под ред. В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой был опубликован 

двухтомник «Коммерческое право», также рассматривающий обширный 

круг правовых аспектов предпринимательской деятельности. В ряду 

цивилистических монографий последних лет самыми важными 

считаются работы по договорному праву (М.И. Брагинского  

и В.В. Витрянского), банковскому праву (Л.Г. Ефимовой), векселям  

и расчетам (В.А. Белова, Л.А. Новоселовой).  
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§ 2. Гражданское право как учебная дисциплина 

 

Гражданское право как учебная дисциплина включает 

законодательство, регулирующее основные институты гражданского 

права, практику его применения и непосредственно саму науку 

гражданского права. Учебной дисциплине «гражданское право» 

присущ комплексный характер, так как, изучая ее, обучающийся 

постигает не только специфику частноправового регулирования,  

но и основные характерные черты субъектов гражданского права, его 

статику и динамику. Общепринято главным предметом гражданского 

права как учебной дисциплины считают гражданское право как 

отрасль права и отрасль законодательства. 

Комплексный характер гражданского права свидетельствует о его 

целостном, самостоятельном характере. К задаче гражданского права 

как учебной дисциплины относится, прежде всего, обучение нормам 

гражданского права, совокупность которых формируют гражданское 

право как одну из отраслей права, и практическому их применению. 

Учебный курс гражданского права содержит изложение 

положений и выводов цивилистической науки применительно  

к предмету и методу гражданского права, содержанию гражданских 

законов и прочих нормативных актов, механизму гражданско-

правового урегулирования общественных отношений, закономерностям 

эволюции и развития гражданского законодательства со свойственным 

ему цивилистическим аппаратом. В итоге обучающийся усваивает 

знания гражданских законов и практику их приложения, познает 

последовательность их вырабатывания, знакомится с наработанным 

цивилистической наукой понятийным инструментарием, 

теоретическим обоснованием зафиксированных в законе норм права, 

способами их интерпретации и применения. 

Безусловно, в ходе обучения надлежит не только обрести 

представление о сути отдельных институтов гражданского права, но 

и постичь основополагающие нормы и важнейшие правила 

действующего гражданского законодательства.  

Однако безупречно познать весь объем гражданско-правовых 

норм невозможно. Кроме того, в некоторых своих разделах он зависит 

от частых изменений, отследить которые также непросто. Поэтому  

в задачу обучения гражданскому праву входит не вызубривание 

гражданско-правовых норм, а формирование у обучающихся навыков 
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независимой работы с правовыми материалами и понимания 

закономерности гражданско-правового урегулирования. 

Последнее происходит, когда главный упор в обучении 

производится на усвоении результатов, которые были достигнуты 

наукой гражданского права. Иначе говоря, обучающиеся, – в будущем 

сотрудники правоохранительных органов, практикующие юристы, – 

только тогда не будут теряться в нормах действующего 

законодательства, когда овладеют понятиями, принципами, правовыми 

конструкциями, концепциями, теориями и т. п., выработанными наукой 

гражданского права. Юрист, обладающий такими знаниями, резерв 

которых, безусловно, следует постоянно пополнять, не будет трепетать 

от изменений в законодательстве, поскольку обучен их быстро изучать 

и верно применять на практике. Полагаем, немалую ошибку совершают 

те, кто в ходе обучения манкируют этими знаниями, полагая, что они 

оторваны от практики. 

Немаловажной задачей гражданского права как учебной 

дисциплины следует назвать привитие обучающимся навыков 

правоприменения. Поэтому преподавателю необходимо постоянно 

подвергать анализу проблемные вопросы, появляющиеся на 

практике, обнаруживать их противоречия и изъяны. Теперь, когда 

судебные решения вводятся в правовые базы и доступны для 

исследования, неосведомленность в практических вопросах вряд ли 

может быть простительна. В процессе практических занятий 

обучающиеся должны научиться самостоятельно применять 

правовые нормы к многообразным жизненным обстоятельствам. 

Результативная форма практического обучения – это многочисленные 

юридические клиники, которые существуют практически при всех 

вузах МВД России. Принимая непосредственное участие в работе 

клиники и проводя консультации малоимущих граждан (под 

наставлением и контролем преподавателя), курсанты и слушатели 

вузов МВД России не только обучаются применению закона, но и 

приобретают необходимый опыт общения с гражданами, учатся 

грамотно составлять юридические документы и т. п. 

Получившее в последнее время существенное распространение 

в юридических вузах дистанционное обучение, тестирование и т. д., 

очень полезно, однако это не должно стать подменой главным 

методам обучения. 
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Сообразно с обыкновением российского правоведения курс 

гражданского права включает все институты гражданского права  

и подразделен на две части – Общую и Особенную. Система курса  

в главном не расходится с системой гражданского права как отрасли 

права и руководствуется логикой ГК РФ. В этом можно без труда 

убедиться, сопоставив оглавление данного учебника по 

гражданскому праву со строением кодекса. Настоящий подход 

служит гарантией последовательному изучению гражданского права, 

движению от общего к частному, способствует лучшему пониманию 

логики построения гражданского права как отрасли права. 

Необходимо с самого начала показать обучающемуся, что первично, 

а что второстепенно в правовой материи, что неизменно  

и воспроизводит суть вещей, а что переменчиво и субъективно. 

Наряду с этим система курса не копирует систему отрасли, отходя от 

нее в некоторых моментах. При усвоении гражданского права  

в целом складывается довольно глубокое, а не фрагментарное 

представление о нем. В дальнейшем оно может углубляться 

некоторых направлениях в процессе чтения спецкурсов по некоторым 

разделам и темам применительно к  курсу гражданского права. 

 

§ 3. Основные гражданско-правовые системы современности 

 

Гражданско-правовая наука имеет многовековую историю. 

Небезызвестно колоссальное значение, придаваемое научным трудам 

отдельных выдающихся ученых-цивилистов еще в римском праве.  

С тех пор цивилистика прошла значительной путь, создав и обосновав 

немало категорий и юридических конструкций, воспринимаемых 

законодательством и успешно применяемых в различных 

национальных правопорядках. Многие достижения широко 

применяются и в современной цивилистике. Гражданское право 

различных государств испытывает сильное влияние уже имеющихся 

правовых систем. Например, римское право подвергалось влиянию 

греческого и финикийского права, но, в то же время, оказало 

воздействие на право остальных стран континентальной Европы. 

Важнейшим способом такого воздействия было прямое (например, 

восприятие римского права на территориях южной и средней Европы) 

или косвенное (формирование отдельных институтов на основе общих 
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начал прежде существовавшего, но при учете национальных 

особенностей) заимствование правовых конструкций. Результатом 

подобных заимствований гражданским правом одной страны большей 

части правовых институтов другой явилось формирование гражданско-

правовой системы конкретного государства.  

Гражданско-правовая система (семья) объединяет в себе 

национальные правовые системы, имеющие определенную общность 

специфических признаков и отличных от других особенностей, 

обнаруживающихся как в ходе их создания, так и в ходе 

регулирующего влияния на общественные отношения. 

Рассматривая гражданско-правовую систему как понятие, 

следует отметить, что в широком смысле она происходит от правовой 

системы, понятие которой – одно из узловых в теории права. 

Гражданско-правовая система – это коалиция систем более низкого 

уровня по отношению к системе права вообще, при этом точного 

соответствия выработавшимся соотношениям правовых систем не 

требуется. Например, гражданское право нашей страны в период 

своего социалистического пути развития всегда стремилось  

к континентальной системе права, чаще к его германской подсистеме. 

Подтверждением этого выступают гражданские кодексы советского 

периода. В целом гражданско-правовая система проявляет себя как 

самостоятельное образование, в связи с чем ее характеристика может 

расходиться с особенностями правовой системы в целом. 

Разграничение гражданско-правовых систем друг от друга 

производится по их основным достаточно объемным по содержанию 

компонентам. В качестве таких компонентов, как правило, выступают 

источники права, их состав и соотношение между собой по важности; 

структура гражданского права и разделение норм по некоторым 

правовым институтам (нормы о лицах, вещное право, обязательствен-

ное право, исключительные права, семейное и наследственное право); 

правоприменительная практика; цивилистическая доктрина как 

совокупность имеющихся взглядов на право и практику его 

применения. Все названые компоненты взаимоувязаны друг с другом, 

а их совокупность позволяет разграничить правовые системы между 

собой. Однако рассмотрение некоторых правовых систем целиком  

и полностью можно строить, взяв за основу только структуру 

источников и институтов права. Особенности же правопримени-
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тельной практики и цивилистической доктрины как производных от 

норм права могут быть отражены в границах отдельных институтов. 

Как правило, выделяют такие правовые системы, как романо-

германская, или континентальная, англо-американская, или система 

общего права, мусульманская и патриархальная1; северная 

(скандинавская) и индуистская правовые семьи2. 

Континентальную систему права представляют почти все страны 

Европы (за исключением Великобритании), многие страны Латинской 

Америки, а также Япония, частично Китай и другие бывшие 

колониальные страны, воспринявшие систему своей метрополии.  

Англо-американская система свойственна Великобритании, 

США и странам Содружества (Канаде, Австралии и Новой Зеландии), 

а также частично Индии.  

Мусульманское право функционирует в ряде стран Ближнего и 

Среднего Востока.  

Патриархальное гражданское право сохранило свое действие в 

отдельных странах Африки, Индокитая и Океании. 

Правовая система Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, 

Швеции, которая относится к скандинавской (северной) правовой 

семье, сочетает отдельные грани как романо-германской, так и англо-

американской систем. 

Правовая система Индии и Пакистана имеет отношение к 

индуистской правовой семье, и ей свойствен непростой, смешанный 

характер, определенный спецификой исторического формирования и 

этно-конфессионального состава данных стран. 

Правовая система любого государства воссоздает 

закономерность формирования общества, его историческую, 

межнациональную, культурную особенность. Для каждого 

государства характерна своя национальная правовая система, 

имеющая как общие черты с правовыми системами иных государств, 

так и несходство с ними, т. е. специфичные особенности. 

                                            
1 Давид Р., Жоффре-Спиноза К. Основные правовые системы современности. М. : 

Международные отношения, 1999. С. 18. 
2 См.: Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. В 2 т. Т. 1. Основы. М.: Международные отношения, 1995. С. 119–120. 
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§ 4. Континентальная система права 

 

Континентальная, или романо-германская, система права – это 

результат созидательного формирования римского частного права 

европейскими учеными-цивилистами, ей свойственно четкое деление 

институтов на публичные и частные. Частное (гражданское) право 

предназначено для интересов некоторых лиц, равных между собой  

в правах, в отдельных случаях допускается предоставление отдельных 

преимуществ наиболее незащищенной в экономическом смысле стороне 

гражданско-правовых отношений (например, потребителю). Публичное 

же право предназначается кругу интересов целого общества и его 

главного представителя – государства. Оно сформировано на 

повиновении одной стороны отношения противоположной. Однако  

в настоящее время в границах континентального права появляются 

подразделения, в которых нормы частного и публичного права тесно 

спаяны между собой, но само деление сохраняется. Нынешнее 

гражданское право формируется в границах отдельного государства и 

придает значение его национальным особенностям, одновременно 

опираясь на обычаи римского права.  

В континентальной системе права, в зависимости от 

законодательства Франции или Германии, берущих за основу 

развития гражданское право, выделяют две подсистемы – романскую 

и германскую. В романской подсистеме права в основе заложен 

Кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона), а в германской – 

Германское гражданское уложение 1896 г.  

В соответствии с этим были образованы две группы 

гражданского права – романское и германское. Безусловно, Кодекс 

Франции и Германское гражданское уложение лишь отражали 

результат формирования доктрины разных государств, но не 

вырабатывали ее. Подсистема романской группы имеет в виду 

выработку гражданско-правовых норм по разделам; ее всегда считали 

перенятой из Институций, простейшего учебника по римскому праву, 

который являлся частью кодификации Юстиниана. 

К романо-германской семье причисляются правовые системы, 

появившиеся изначально в континентальной Европе на основе 

древнеримского права, а также канонических и местных правовых 

обычаев. Они стали своеобразным продолжением римского права, 

являясь результатом его становления и адаптации к новым условиям. 
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Доминирующая роль в этих системах отдана закону и, в первую 

очередь, кодексу. Таким образом, отличительная особенность 

континентальной системы права выявляется в характере источников 

права. Важнейший источник права здесь – законы, 

кодифицированные кодексы, а в частном праве – самостоятельные 

гражданский и торговый кодексы.  

Романо-германская правовая система, имевшаяся изначально  

в странах континентальной Европы, потом получила свое распростра-

нение на всю Латинскую Америку, значимую часть Африки, некоторые 

страны Азии. Этот процесс объяснялся колонизаторской деятельностью 

большинства европейских стран, а также значительной степенью 

кодификации в названных странах в XIX в., которую использовали  

в качестве образца для формирования собственного права. 

В континентальной системе права выделяют пандектную  

и институционную системы расположения институтов частного права. 

Пандектная система гражданского права германской группы 

основывалась на Дигестах (Пандектах) кодификации Юстиниана, 

разрабатывалась германскими правоведами и стала основой 

Германского гражданского уложения 1896 г. Позже ее воспринял ряд 

стран, в т. ч. и Россия. Изначально данная система намеревалась 

разделить нормы материального и процессуального частного права.  

Сущность пандектной системы состоит в особенном расположении 

правового материала через выделение в границах кодекса общей и 

особенной частей, соединение правовых норм в подотрасли (вещное 

право, обязательственное право, наследственное право и т. д.), 

определение формальной последовательности правовых норм. 

Институционная система гражданского права романской группы 

проявляется в построении правового материала по институтам  

в отсутствие выделения общей части. Например, в основе 

Французского гражданского кодекса заложена институционная 

система и выделены некоторые институты: лица, вещи, иски и т. д. 

 

§ 5. Общая система права 

 

Создание системы общего права относится ко времени 

нормандского завоевания в Англии. Английское общее право в ходе 

своей истории развития легло в основу всей системы общего права, 

включающей в себя правовые системы практически всех англоязычных 
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стран. Судьбоносным для становления и развития правовых систем 

стран, политически объединенных с Англией, явилось общее право.  

Историческая специфика формирования системы общего права 

сыграла важную роль в том, что английское право не разделяется  

на право публичное и частное, в нем исключена рецепция понятий  

и категорий римского права, но, в то же время, разработаны 

категории общего права, которые не были известны в странах 

континентальной Европы. 

Система общего права Англии в значительной степени повлияла 

на развитие правовой системы США, которая на сегодняшний день 

имеет много отличий от правовой системы современной Англии, но 

включена совместно с ней в систему общего права, оказавшего 

значительное влияние на развитие теперешних правовых систем 

Индии, Пакистана, ряда стран Африки. 

В основу англо-американской системы права заложено общее 

право (common law) Великобритании, появившееся как результат 

деятельности королевских судов, чьи решения признавали как 

имеющие неукоснительную силу для нижестоящего суда. Принятие 

новых судебных решений обеспечивало формирование общего права 

Великобритании. Наряду с законотворческой деятельностью 

королевских судов, в Великобритании использовалось право 

справедливости, выработавшееся вследствие работы суда канцлера. 

Совокупность общего права и права справедливости сформировали 

прецедентное право, к нему со временем прибавилось статутное 

право, объединяющее в себе нормативные акты, которые принимает 

парламент Великобритании. Отличительной чертой системы общего 

права обнаруживается ряд источников права, самыми важными из 

которых являются прецеденты (судебная практика), а не 

нормативные правовые акты. Суд в рамках судебного прецедента 

имеет право сформулировать правовую норму и применить ее для 

решения принятого к рассмотрению дела. Прецедентное право 

создавалось в качестве самостоятельной системы урегулирования 

гражданско-правовых отношений и одновременно с этим 

устанавливало последовательность использования статутного права. 

Статутное право – законы (акты парламента) и подзаконные 

акты (акты, издаваемые в порядке делегированного законодательства) 

наравне с прецедентным правом, даже уступая последнему, являются 

основным кругом источников права в странах англо-американской 
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правовой семьи. Закон в английском праве исполняет роль акта, 

которой вносит дополнения либо конкретизирует право, создаваемое 

судебной практикой. Несмотря на то, что официально закон и сможет 

отменить прецедент, прецедентам в практике английских и 

американских судей практически постоянно отдают предпочтение 

перед законом в соответствии с традиционной концепцией права, 

которая не относит закон к «нормальной» форме права. Помимо 

этого, истолкование статутного права также является прерогативой 

суда. Исполнительные органы уполномочены принимать акты только 

в порядке делегированного нормотворчества, т. е. вслед за тем, как 

парламент наделит их надлежащим правом. Только вслед за 

неоднократным применением судами норму закона или подзаконного 

акта можно считать принятой бесповоротно. До разъяснения законов 

судами их смысл видится небесспорным. 

Таким образом, нынешнее право государств англо-американской 

правовой семьи – это система прецедентного права, в которой нормы 

права разрабатывают судьи в ходе рассмотрения определенных случаев. 

Возможность использования решения судей позже при рассмотрении 

сходных споров формирует правило прецедента, в соответствии  

с которым при определенных условиях правоприменитель обязан 

придерживаться ранее состоявшегося решения. Право формируется 

решениями не всех судов, а лишь судов вышестоящих инстанций. 

Сформировавшаяся система общего права Великобритании 

позднее воспринималась с учетом национальных особенностей 

странами, которые находились под ее властью или являлись членами 

Британского Содружества наций: США, Канадой, Австралией, Новой 

Зеландией. Максимальные изменения в английское право внесли 

США, где придавалось значение их федеративному устройству,  

и поэтому данную правовую систему стали именовать англо-

американской. В английской системе прецедентного права для того, 

чтобы унифицировать законотворческую деятельность штатов США 

на уровне федерации, принимали или формировали полноценные 

законы или рекомендательные (модельные) кодификации.  

Таким образом, гражданско-правовая система – автономное 

образование, оттого ее характеристика не всегда совпадает  

с особенностями правовой системы в целом. Современному 

гражданскому праву свойственна склонность к унифицированию 
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национальных правовых систем при неизменном пополнении их 

внутреннего содержания. 

Существенные отличия системы общего права от континен-

тальной (романо-германской) правовой системы обнаруживаются  

в структуре права, в его категориях, понятиях и нормах. В общей 

системе права нет разделения на публичное и частное право, но 

присутствует разделение на общее право и право справедливости.  

В континентальной правовой системе, в сравнении с английским 

правом, действуют такие понятия, как юридическое лицо, 

родительская власть, непреодолимая сила и др. В свою очередь, 

английскому праву свойственны такие понятия, как доверительная 

собственность, встречное удовлетворение, треспасс, эстоппель и др., 

которых нет в континентальной правовой системе. Структурно 

английское право определяется его историей, оно сформировалось  

в рамках судебной процедуры, в связи с чем в качестве источника 

английского права выступает судебная практика. Система общего 

права является одной из крупнейших мировых правовых систем. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под гражданским правом как наукой? 

2. Дайте общую характеристику науки гражданского права. 

3. В чем состоит предмет цивилистической науки? 

4. Каково взаимодействие науки гражданского права с другими 

отраслями права и иными науками? 

5. Каково понятие и какова система гражданского права как учебной 

дисциплины? 

6. Каковы основные разделы курса гражданского права?  

7. В чем состоят задачи курса гражданского права? 

8. Каковы основные гражданско-правовые системы современности? 

9. Что объединяет в себе гражданско-правовая система?  

10. Какие подсистемы выделяют в континентальной системе права, 

какова их характеристика? 

11. В каких странах континентальной Европы получила свое 

распространение романо-германская правовая система? 

12. На чем основывалась пандектная система гражданского права? 

13. Каковы особенности создания системы общего права? 

14. В чем состоят существенные отличия системы общего права от 

континентальной (романо-германской) правовой системы? 
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Глава 4. Гражданские правоотношения 

 

§ 1. Понятие гражданских правоотношений и его особенности 

 

Подход цивилистов к определению понятия «правоотношение» 

различен. С одной стороны, под правоотношением понимают 

последствие воздействия нормы права на действительное общественное 

отношение, с другой – общественное отношение, которое возникает из 

правовой нормы. Гражданское правоотношение является характерным 

результатом влияния гражданско-правовой нормы на конкретные 

общественные отношения. Обычно правовое регулирование не изменяет 

характера общественных отношений и не создает новые отношения, оно 

только придает конкретную форму уже существующим. 

Выражение существа гражданских правоотношений проявляет 

себя в присутствии правовой связи между его участниками, взаимной 

корреспонденции субъективного права одного из них обязанности 

другого. С исчезновением этой связи исчезает и правоотношение. 

Следовательно, под гражданским правоотношением следует понимать 

юридическую взаимосвязь участников общественных отношений, 

которую регламентируют нормы гражданского права. 

Методы регулирования значительной части гражданских 

правоотношений предопределяются их имущественным характером. 

Обычно установление гражданских правоотношений связано с волей 

участвующих в них лиц. Основными чертами таких правоотношений 

выступают автономия воли сторон, их юридическая свобода друг от 

друга, а также договорный характер взаимодействия и судебный 

порядок разрешения появляющихся споров. 

Следовательно, гражданские правоотношения – это общественные 

отношения, которые регулируют гражданско-правовые нормы. 

Правоотношение – многообразная общественная связь, с 

присущими только ей признаками: 

1) действует не автоматически, а ведет к достижению 

поставленной правовой цели исключительно в процессе его 

практического использования (статика); 

2) опосредует действительное общественное отношение, 

регулируемое нормой права (динамика); 

3) предусматривает присутствие юридической связи между 

субъектами права и реализуется по принципу «Нет прав без обязан-

ностей (правообязанный) и обязанностей без прав (управомоченный)»; 
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4) подчинение сторон исключительно закону и условиям договора. 

Особенности гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданских правоотношений изолированы имущественно и 

организационно друг от друга, оттого они независимы и автономны, 

корреспондируют друг с другом как равноправные. 

Самостоятельность участников гражданских правоотношений 

определяет то обстоятельство, что важнейшими юридическими фактами, 

порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские 

правоотношения, выступают акты беспрепятственного волеизъявления 

субъектов – сделки. 

Стороны гражданских правоотношений равноправны и юридически 

самостоятельны друг от друга.  

Гражданские правоотношения имеют возможность 

опосредовать защиту неотчуждаемых прав и свобод человека и 

остальных нематериальных благ. 

Таким образом, гражданские правоотношения – это 

регулируемые нормами гражданского права общественные 

отношения, в основе которых заложено юридическое равенство, 

автономия воли и самостоятельность их участников, которые 

наделяются взаимными правами и обязанностями, чье содержание 

определяется диспозитивными нормами закона, а в случае их 

неисполнения к нарушителям применяются принудительные меры 

имущественного характера. 

 

§ 2. Элементы гражданских правоотношений 

  

В качестве гражданского правоотношения наукой гражданского 

права рассматривается «отношение между определенными 

субъектами, которое устанавливается в связи с конкретным объектом, 

по поводу которого у его участников появляются определенные 

правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие  

и обязанности – таковы важнейшие элементы любого гражданского 

правоотношения. Анализ гражданского правоотношения – не что 

иное, как разбор его основных элементов»1.  

При изучении гражданского права понимание того, что 

представляет собой гражданское правоотношение, крайне важно, 

                                            
1 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1949. С. 43. 
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потому что применение этой категории позволяет уяснить, что такое 

гражданское субъективное право и в чем сущность гражданских 

субъективных обязанностей, кто имеет возможность стать носителем 

подобных прав и обязанностей и по поводу чего они могут появиться, 

на чем основывается их динамика (возникновение, изменение  

и прекращение) и т. д. Для изучения некоторых видов гражданских 

правоотношений (собственности, купли-продажи и др.) применяется 

общее учение о правоотношении, позволяющее сформировать 

единообразный подход упорядочения знаний: прежде всего, 

требуется установить, кто является субъектом, что представляет из 

себя объект, каково содержание и исходные положения динамики 

любого правоотношения. После достижения данной цели появляются 

основные знания об определенном правоотношении. 

Как правило, субъектами гражданских правоотношений принято 

называть таких участников общественного отношения, которые 

вследствие урегулированности данного отношения гражданско-

правовыми нормами становятся носителями субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Субъектами гражданских 

правоотношений могут быть либо некоторые индивиды (граждане, 

лица без гражданства, иностранцы), либо предопределенные 

коллективы людей (юридические лица, муниципальные, 

государственные и межгосударственные образования), которые 

охватываются общим понятием «лица». В силу общего правила  

к публично-правовым образованиям применяют нормы, которые 

устанавливают участие в гражданских правоотношениях 

юридических лиц (п. 2 ст. 124 ГК РФ). 

Состав субъектов участников гражданского правоотношения 

может быть изменен вследствие разнообразных событий и действий 

(смерть физического лица, ликвидация и реорганизация юридического 

лица, совершение сделок и т. п.). Переход прав и обязанностей от 

правопредшественника к правопреемнику, заменяющему первого  

в правоотношении, называют правопреемством.  

Гражданское законодательство разграничивает сингулярное 

правопреемство – правопреемство гражданских прав и обязанностей  

в определенном правоотношении или находящихся вне пределов 

гражданского правоотношения, затрагивающие один или несколько 

объектов (замена кредитора в правоотношении в связи с уступкой права 

требования (ст. 382 ГК РФ) и замена должника при переводе долга  

[ст. 391 ГК РФ]) и универсальное правопреемство – правопреемство  
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в целом комплексе гражданских прав и обязанностей, участником 

которых становится данное лицо как правопреемник (реорганизация 

юридических лиц (ст. 57 ГК РФ), наследование имущества).  

Объект гражданского правоотношения – то, на что оно 

обращено и проявляет определенное влияние.  

В качестве общественной связи между людьми, 

устанавливающейся вследствие их взаимодействия, гражданское 

правоотношение имеет возможность воздействовать только на 

поведение людей. Оттого в качестве объекта гражданского 

правоотношения понимается поведение его субъектов, устремленное 

на всевозможного рода материальные и нематериальные блага, по 

поводу которых появляются и осуществляются субъективные 

гражданские права в рамках гражданских правоотношений. 

Существование субъективных гражданских прав и обязанностей 

без объектов, на которые они направлены, невозможно. В то же время, 

материальные и нематериальные блага, возведенные в ранг объектов 

субъективных гражданских прав, являются необходимой предпосылкой 

к возникновению самих субъективных гражданских прав и обязанностей 

и гражданских правоотношений, которые им соответствуют. 

Разумеется, не все материальные и нематериальные блага, 

которые существуют в природе и обществе, могут по тем или иным 

причинам сразу же быть превращены в объекты гражданских прав. 

Нужно распознавать поведение субъектов, нацеленное на какое-

либо благо, способное удовлетворять потребности человека, и поведение 

субъектов правоотношения в ходе их взаимодействия друг с другом. 

Первое формирует объект правоотношения, а второе – его содержание. 

Содержание гражданского правоотношения составляют 

согласованные действия его участников, осуществляемые согласно  

с их субъективными правами и обязанностями, а также объединение 

данных прав и обязанностей. 

Содержание любого гражданского правоотношения проявляется 

в поведении его участников, которое осуществляется ими в коррес-

понденции принадлежащих им субъективных прав и обязанностей. 

Субъективные права и обязанности довольно разнообразны. Одни 

права включают лишь одно конкретное правомочие, другие имеют 

более сложное строение. Например, право собственности 

представляет собой триаду правомочий – владения, пользования  

и распоряжения имуществом.  
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Неразрывная связь субъективных прав и обязанностей друг  

с другом подтверждается их одновременным возникновением  

и прекращением, а также изменением под воздействием одних и тех 

же обстоятельств. 

Содержание гражданских правоотношений проявляется во 

взаимодействии их участников и осуществляется согласно их 

субъективным правам и обязанностям.  

Форма гражданского правоотношения. Оказываясь в сфере 

урегулирования гражданского права, соответствующие общественные 

отношения обретают форму гражданских правоотношений, в которых 

любая произвольная сторона может иметь в своем распоряжении 

субъективные права и обязанности, а правовую связь в случае 

необходимости обеспечивает принудительная сила государства. 

Непосредственно субъективные права и обязанности выступают как 

форма гражданского правоотношения. 

Таким образом, субъективные права и обязанности, которые 

принадлежат участникам гражданского правоотношения, составляют 

его правовую форму. 

Определение места гражданских правоотношений в системе 

правового регулирования устанавливается рассмотрением гражданских 

правоотношений в единстве совокупности их субъективных прав и 

обязанностей, составляющих их правовую форму, с реальной 

деятельностью участников этих гражданских правоотношений. 

Субъективное право – юридически обеспечиваемая мера 

дозволенного поведения управомоченного лица. 

Субъективная обязанность – юридически определенная мера 

требуемого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении. 

Специфика субъективных гражданских прав и обязанностей 

проявляется в том, что они имеют имущественный или личный 

неимущественный характер. Так, право собственности – это 

имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически 

обеспечиваемую возможность по собственному усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами. Право 

на защиту чести, достоинства и деловой репутации – личное 

неимущественное право, дающее управомоченному лицу юридически 

обеспечиваемую возможность потребовать опровержения порочащих 

его честь, достоинство и деловую репутацию сведений. 

Многие гражданские правоотношения существуют в устной 

форме (например, ст. 159 ГК РФ). Письменная форма гражданских 
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правоотношений может быть простой и сложной, требовать 

определенных реквизитов, нотариального или иного удостоверения, 

регистрации, скрепления печатью, может быть совершена при 

помощи электронных либо иных технических средств, которые 

позволяют воспроизвести на материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки и т. д. 

 

§ 3. Виды гражданских правоотношений 

 

В зависимости от вида общественного отношения, урегулиро-

ванного правовой нормой, различаются имущественные и личные 

неимущественные правоотношения.  

Характерные особенности проявляются через способы защиты 

субъективных прав: 

1. Имущественные права могут быть защищены, как правило, 

путем покрытия причиненных убытков. Объектом таких отношений 

выступает поведение их участников, направленное на вещи, деньги и 

ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги. Имущест-

венные отношения соединены с закреплением имущества за 

конкретными лицами (правоотношения собственности) или  

с переходом прав на имущество от одних лиц к другим 

(обязательственные и наследственные правоотношения). 

2. Личные неимущественные права защищают иными способами. 

Личные неимущественные отношения подразделяют на следующие 

группы: личные неимущественные отношения, которые связаны  

с имущественными (отношения по созданию результатов творческой 

деятельности); личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными (опровержение порочащих сведений, компенсация 

морального вреда и т. п.). 

Классификация гражданских правоотношений. В зависимости 

от структуры связи между субъектами различают: 

 относительные правоотношения, в которых правообладателю 

противостоят в качестве обязанных жестко определенные лица, 

только они могут нарушить его права и, соответственно, они должны 

быть защищены от посягательств со стороны определенного круга 

лиц; обязанные лица, как правило, обязаны произвести в пользу 

управомоченного лица какие-нибудь активные действия (передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу и пр.);  
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 абсолютные правоотношения; в них правообладателю 

противостоит неконкретное число обязанных лиц, и его права может 

нарушить любое лицо; управомоченное лицо удовлетворяет 

собственные имущественные или личные интересы за счет своих 

действий, а окружающие (третьи лица) в это время обязаны или 

воздержаться от посягательства на круг его интересов, или признать 

его право и считаться с ним; представленную структуру 

межсубъектных связей имеют, например, правоотношения собст-

венности, потому что собственнику противостоят все третьи лица, 

которые обязаны блюсти право собственности. 

В зависимости от способа удовлетворения интересов право-

обладателя различают: 

1. Вещное правоотношение, реализуемое собственно право-

обладателем путем извлекания из вещи ее полезных свойств при его 

непосредственном с нею взаимодействии. Его юридический интерес 

удовлетворяется, если никто не воспрепятствует его действиям. 

2. Обязательственное правоотношение реализует обязанное 

лицо через предоставление правообладателю обусловленных благ. 

Юридическую заинтересованность правообладателя можно 

удовлетворить путем совершения в его пользу конкретным лицом 

активных действий. 

В зависимости от выполняемой функции в механизме 

гражданско-правового регулирования различают: 

 регулятивные правоотношения, направленные на фиксацию  
и регламентацию социальных связей в их естественном, 
устраивающим общество состоянии, удовлетворяющих права  
и законные интересы субъектов гражданского права; 

 охранительные правоотношения, нацеленные на обеспечение 
защиты субъективных гражданских прав при их нарушении. 

 
§ 4. Основания гражданских правоотношений 

 
Юридические факты – обстоятельства, с которыми нормативные 

акты объединяют юридические последствия. Так как юридические 
факты находятся в основе гражданских правоотношений и влекут за 
собой их установление, изменение или прекращение, их именуют 
основаниями гражданских правоотношений. 

В ст. 8 ГК РФ приводится обобщенный список оснований возник-
новения гражданских прав и обязанностей, включающий: 
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 не противоречащие закону сделки; 

 решения собраний в случаях, которые предусматривает закон; 

 акты государственных органов и органов местного само-
управления, которые предусматривает закон; 

 судебные решения, которые устанавливают правоотношения; 

 приобретение имущества на законных основаниях; 

 создание результатов интеллектуальной деятельности; 

 причинение вреда другому лицу; 

 неосновательное обогащение; 

 прочие действия граждан и юридических лиц; 

 предусмотренные законодательством события. 
К основаниям гражданских правоотношений могут быть отнесены 

и иные юридические факты, даже если они прямо не 
предусматриваются законом, но не вступают в противоречие с его 
общими началами и смыслом. 

Классификация юридических фактов. В зависимости от 
характера течения юридических фактов выделяют: 

 события – обстоятельства, проходящие автономно от воли 
человека (в т. ч. и обстоятельства, возникающие по его воле, но 
вышедшие из-под его контроля – авария, пожар и т. п.); 

 действия – обстоятельства, совершаемые по воле человека. 
Самую существенную массу юридических фактов в гражданском 

праве формируют действия людей, включающие: 

 правомерные действия – отвечающие требованиям законода-
тельства и условиям сделки; 

 неправомерные действия – противоречащие требованиям 

законодательства или условиям сделки. 

По юридическому значению среди правомерных действий 

выделяются: 

 юридические поступки – действия, повлекшие юридические 

последствия самостоятельно, а временами и вопреки намерениям совер-

шившего их человека (создание автором произведения, находка и т. п.); 

 юридические акты – действия, повлекшие юридические 

последствия лишь тогда, когда они совершаются с целью породить эти 

последствия. 

К числу юридических актов причисляются: 

 административные акты – производятся уполномоченным 

административным органом, который при этом сам участником 
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установленного им правоотношения не становится; совершаются  

с целью породить не только административные, но и гражданско-

правовые последствия; 

 сделки – производятся любыми субъектами гражданского права, 

которые при этом сами становятся участниками установленного ими 

правоотношения. 

Таким образом, гражданские правоотношения опосредуют 

защиту имущественных и личных неимущественных прав лиц; играют 

роль регулируемых нормами гражданского права общественных 

отношений, в основе которых заложено юридическое равенство, 

автономия воли и самостоятельность их участников, которые 

наделяются взаимными правами и обязанностями, чье содержание 

определяется диспозитивными нормами закона, а в случае их 

неисполнения к нарушителям применяются принудительные меры 

имущественного характера. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Как определяется понятие «гражданское правоотношение»? 

2. Каковы наиболее важные особенности гражданского правоотношения? 

3. Какие элементы включает в себя гражданское правоотношение? 

4. Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их 

виды? 

5. Что понимается под содержанием гражданского правоотношения? 

6. Как определяются субъективное гражданское право и субъективная 

гражданская обязанность? 

7. Что понимается под объектом правоотношения? 

8. По каким основаниям правоотношения делятся на виды? 

9. Что понимается под имущественными и неимущественными право-

отношениями? Какое значение имеет их выделение? 

10. Что понимается под вещными и обязательственными право-

отношениями? Какое значение имеет их выделение? 

11. Что понимается под абсолютными и относительными право-

отношениями? Какое значение имеет их выделение? 

12. Что такое «юридический факт»? 

13. Как классифицируются юридические факты? 
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Глава 5. Осуществление и защита гражданских прав 

 

§ 1. Понятие, способы и пределы осуществления 

субъективных гражданских прав 
 

Под осуществлением права подразумевают такое поведение 

лица, которое отвечает содержанию права ему принадлежащего, т. е. 

претворению в жизнь права в определенных реальных поступках 

управомоченного лица. Субъективное гражданское право дает лицу, 

которому оно принадлежит, возможность обусловленного поведения. 

Под осуществлением права понимают реализацию таких 

возможностей. Свобода поведения проявляется через свободное 

усмотрение лица в процессе избрания варианта собственного 

поведения в пределах, которые предусмотрены гражданским правом. 

Следовательно, реализация субъективного гражданского права – 

это воплощение в жизнь управомоченным лицом возможностей, 

которые заключены в содержании названного права. 

Воплощая в жизнь субъективные гражданские права, субъект 

стремится к достижению социально-экономических и юридических 

целей: приобрести имущество на праве собственности; заняться 

предпринимательской деятельностью; совершить сделку; закрепить 

научный приоритет, опубликовав произведение и приобретя 

авторские права и т. п. 

Из сказанного следует, что осуществление субъективного 

гражданского права – это процесс, вследствие которого 

управомоченный субъект, опираясь на существующие у него 

юридические возможности, может удовлетворить собственные 

материальные и духовные нужды. Действительность осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей лица обеспечивается 

предоставлением определенных гарантий, в т. ч. юридических. 

В соответствии со ст. 9 ГК РФ «граждане и юридические лица 

по собственному усмотрению воплощают в жизнь принадлежащие им 

гражданские права». Прекращение этих прав не может повлечь отказ 

граждан и юридических лиц осуществлять их. Исключение 

составляют случаи, предусмотренные законом. 

Субъективные гражданские права допускается осуществлять 

всеми разрешенными законодательством способами. При этом наука 

гражданского права разграничивает фактические и юридические 

способы. 
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В качестве фактических способов осуществления субъективного 

права следует подразумевать действия или систему действий 

управомоченного лица, которые не имеют признаков сделок, или иные 

юридически значимые действия. Сам факт совершения таких действий 

удовлетворяет потребности правообладателя вне зависимости от того, 

появились ли вследствие этого какие-либо правовые последствия. 

Например, собственник использует дом для проживания, автомобиль 

для транспортировки предметов домашнего обихода, и т. п. 

В качестве юридических способов осуществления субъективного 

гражданского права следует подразумевать действия или систему 

действий, которые имеют в своем распоряжении признаки сделок или 

иные юридически значимые действия, т. е. направлены на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Совершая юридические действия, лицо стремится к установлению 

для себя определенных правовых последствий. В соответствии с этим 

удовлетворение интересов правообладателя совершается за счет 

порождения, изменения или прекращения правоотношения. 

Конкретное осуществление возможности реализации своих 

действий управомоченным лицом близко соединено с правом 

требования надлежащего поведения обязанных лиц и выступает 

способом осуществления права.  

Однако потенциал осуществления субъективных гражданских 

прав не безграничен. Человек живет в социуме, и его действия по 

воплощению в жизнь собственных прав не должны ограничивать 

права и интересы других лиц, общества и государства. Это 

согласуется с установленным п. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации запретом – «осуществление прав и свобод человека  

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Законодательно установлены пределы осуществления лицом тех 

возможностей, которые содержатся в правовой норме, введены 

определенные требования относительно цели, формы, способов, 

сроков осуществления гражданских прав и иные критерии 

соответствия действий их правообладателя. Этим обозначаются 

установленные границы юридической свободы, которую гарантирует 

государство субъекту гражданских правоотношений. 

В качестве пределов осуществления субъективных гражданских 

прав подразумеваются законодательно описанные пределы 

деятельности управомоченных лиц по осуществлению возможностей, 

которые включаются в содержание этих прав. 
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Согласно ст. 10 ГК РФ: 

1. Введен запрет на действия граждан и юридических лиц, 

которые можно реализовать единственно для того, чтобы нанести 

вред другим лицам, а также недопустимо злоупотреблять правом  

в других формах. Запрещается использовать гражданские права для 

того, чтобы ограничить конкуренцию. Недопустимо злоупотреблять 

преобладающим положением на рынке. 

2. При несоблюдении вышеназванных требований суд, 

арбитражный или третейский суд имеет право отказать лицу в защите 

права, ему принадлежащего. 

3. В тех случаях, когда закон устанавливает защиту гражданских 

прав в зависимости от того, осуществлялись ли они разумно и 

добросовестно, разумность действий и добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагаются. 

Осуществлению субъективных прав свойственно определение 

временных границ. Законодатель устанавливает сроки, в течение 

которых можно осуществлять или защищать то или другое право. 

В ходе установления пределов осуществления субъективных 

гражданских прав используют правила о недопустимости или 

допустимости тех или других способов осуществления. Например, для 

предпринимателей установлен запрет использовать методы 

недобросовестной конкуренции, также не допускается бесхозяйственное 

обращение с принадлежащим гражданину на праве собственности 

имуществом, которое имеет немаловажную историческую, научную, 

художественную или другую культурную общественную значимость. 

Данные запреты имеют схожие черты с запретами, которые 

устанавливают непозволительность искажения формы и процедуры 

осуществления субъективных гражданских прав. Так, запрещено 

отчуждать имущество граждан, находящееся в общей долевой собствен-

ности, если этим нарушается право преимущественной покупки и т. п. 

Границы осуществления субъективных гражданских прав 

проявляются и в том, что управомоченным лицам предоставлены 

жестко обусловленные формы и средства защиты. 

Таким образом, под осуществлением гражданских прав следует 

понимать воплощение в жизнь допустимой возможности, которая 

составляет содержание субъективного гражданского права и основана 

на волеизъявлении управомоченного лица. 



 
 
 

82 

§ 2. Понятие, предмет, формы, порядок защиты  

гражданских прав 
 

Понятие защиты. Признание потенциальной возможности 

свободного осуществления гражданских прав влечет за собой 

необходимость их защиты от нарушений. В общем виде право на 

защиту можно определить как представленную управомоченному лицу 

возможность использования мер правоохранительного характера для 

того, чтобы восстановить его нарушенное или оспариваемое право.  

Механизм защиты гражданских прав заключает в себе совокуп-

ность взаимодействующих друг с другом форм, способов и средств 

защиты. 

Предметом защиты выступают не только субъективные 

гражданские права, но и интересы, которые охраняет закон (ст. 3 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации1  

[далее – ГПК РФ]).  

Форма защиты. Реализация защиты субъективных гражданских 

прав и интересов, охраняемых законом, исполняется в порядке, 

который устанавливает закон, т. е. через применение необходимой 

формы, средств и способов защиты. Под формой защиты понимают 

совокупность внутренне скоординированных организационных мер, 

направленных на защиту субъективных прав и интересов, которые 

охраняет закон. При определении формы защиты законодатель 

отвечает на вопрос: «Кто управомочен осуществлять меры защиты?». 

Различаются следующие формы защиты: юрисдикционная и 

неюрисдикционная. 

Под юрисдикционной формой защиты понимается деятельность 

уполномоченных государством органов, защищающих нарушенные 

или оспариваемые субъективные права.  

В пределах юрисдикционной формы защиты, соответственно, 

выделяют специальный и общий порядок защиты нарушаемых прав.  

По общим предписаниям защиту гражданских прав и охраняемых 

законом интересов осуществляют в судебном порядке. Судебная форма 

защиты отличается наибольшей применимостью, что объясняется 

влиянием принципа восстановления нарушенных гражданских прав и 

их судебной защиты (ст. 1 ГК РФ).  

                                            
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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В соответствии с общим правилом в качестве средства судебной 

защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов подается 

иск, т. е. требование, которое адресовано суду, об отправлении 

правосудия, с одной стороны, и материально-правовое требование, 

которое адресовано ответчику, чтобы он исполнил возложенную на 

него обязанность или признал отсутствие или наличие 

правоотношения, с другой стороны.  

На правах специального порядка защиты гражданских прав и 

интересов, которые охраняет закон, в соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ 

признается административный порядок их защиты. Его применяют как 

исключение из общей нормы, т. е. лишь в непосредственно названных в 

законе случаях. Возможность обжалования незаконных действий 

(бездействия), которые нарушают права и законные интересы граждан 

и организаций, в вышестоящий орган допустима лишь при наличии 

такого органа. Любое решение, которое будет принято по жалобе, 

поданной в административном порядке потерпевшим, может быть 

обжаловано в суде.  
В связи с этим нередко в соответствии с законом применяют 

смешанный (административно-судебный) порядок защиты нарушенных 

гражданских прав. В таких случаях потерпевший до предъявления иска 

в суд обязан адресовать жалобу в государственный орган управления.  

В подобном порядке разрешаются, например, некоторые споры 

патентного характера, отдельные дела, появляющиеся из право-

отношений в сфере управления и др. 

Неюрисдикционная форма защиты объединяет в себе действия 

граждан и организаций, защищающих гражданские права и интересы, 

охраняемые законом, которые они производят независимо и 

самостоятельно, не обращаясь за поддержкой к государственным и 

иным компетентным органам. 

Конституция Российской Федерации предусматривает право 

каждого человека защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (п. 2 ст. 45). Кроме того, в п. 2 ст. 1 ГК РФ 

закреплен принцип свободного распоряжения каждым принадле-

жащим ему гражданским правом. Данные положения в полной мере 

реализуются в ст. 12 ГК РФ, согласно которой названные действия 

объединяются понятием самозащиты гражданских прав и причисля-

ются к одному из способов защиты гражданских прав. В рамках 

упомянутой формы защиты владелец нарушенного или 
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оспариваемого права наделен правом применить разнообразные 

способы самозащиты, соразмерные нарушению и не выходящие за 

пределы действий, требуемых для его пресечения (ст. 14 ГК РФ).  

Выбор способа защиты права логически вытекает из принципа 

диспозитивности, провозглашенного в п. 1 ст. 9 ГК РФ, согласно 

которому правообладатели осуществляют свои права самостоятельно и 

по своему собственному усмотрению. Главнейшим элементом любого 

субъективного гражданского права является свобода выбора 

надлежащего поведения самим управомоченным лицом. В связи с этим 

осуществление субъективного гражданского права происходит, прежде 

всего, посредством собственных действий правообладателя. 

Так как большая часть субъективных прав дает 

правообладателю не единственный вариант возможного поведения,  

а несколько вариантов; предпочтение одного из них воплощается  

в жизнь по усмотрению самого управомоченного лица. 

Следовательно, нормы действующего гражданского законодательства 

(ст. 12, 14 ГК РФ) прямо говорят об общем дозволении самозащиты в 

отличие от гражданского законодательства советского периода, 

допускавшего самостоятельную защиту нарушенного права лишь в 

виде исключения.  

Как известно, восстановление нарушенных прав является 

обязательным для правонарушителя, защита же своих прав – это право 

потерпевшего – владельца нарушенного или оспариваемого права. 

Таким образом, если правонарушитель нарушил права владельца 

нарушенного или оспариваемого права и не собирается их 

восстанавливать, владелец нарушенного или оспариваемого права 

вправе защищаться любыми законными способами, один из которых – 

самозащита. 

Действующее гражданское законодательство не содержит запрета 

на использование мер самозащиты, если лицо, чье право нарушается, 

имеет возможность обратиться за его защитой в суд или другой 

юрисдикционный орган. И в этом случае самозащита гражданских прав 

допустима, разумеется, с соблюдением требований ст. 14 ГК РФ, 

которая устанавливает пределы ее правомерности. 

Таким образом, под самозащитой понимаются не запрещенные 

законом односторонние действия лица по защите нарушенных прав 

либо охраняемых законом интересов, производимые им по собственной 

инициативе без обращения в правоохранительные органы.  
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В данном определении следует выделить требования о том, что 

действия лица, осуществляющего самозащиту, должны быть не 

запрещены законом, осуществляться им в одностороннем порядке и по 

собственной инициативе, т. е. собственной волей (закон не обязывает 

их совершать), производятся без обращения в правоохранительные 

органы. 

Выделение законодателем самозащиты в качестве особого 

способа защиты гражданских прав связано с необходимостью 

упрощения и ускорения защиты субъективных прав, поскольку ее 

применение значительно экономит время лица, осуществляющего 

самозащиту, не требует для него каких-либо дополнительных 

финансовых затрат и предварительной подготовки по сбору 

необходимых документов. 

К допускаемым мерам самозащиты относят, например, действия 

лица в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ).  

Необходимая оборона – это обстоятельство, исключающее 

противоправность действий обороняющегося, который использовал 

свое право на самозащиту. Если такими действиями нападавшему 

нанесен имущественный или моральный вред, возмещению он не 

подлежит. Целью необходимой обороны является защита прав и 

охраняемых интересов, а причинение в процессе ее осуществления 

вреда лицу, которого посягнуло на эти права, носит вынужденный 

характер, вызванный совершением с его стороны общественно опасных 

поступков.  

Объектом защиты при необходимой обороне может выступить 

личность, ее права и законные интересы, отношения собственности и 

интересы государства. При применении необходимой обороны могут 

быть защищены жизнь и здоровье человека, половая 

неприкосновенность, собственность. 

Не исключается необходимая оборона и от оскорблений 

действием, например, попытки клеветнических измышлений, 

опубликованных в средствах массовой информации. Но от оскорбления 

словом, полагаем, необходимую оборону применить возможности нет, 

поскольку любые меры физического воздействия на подобного 

оскорбителя будут свидетельствовать о превышении пределов 

необходимой обороны – т. е. явно не соответствовать характеру  

и степени общественной опасности вреда, который причинил 

посягающий. Аналогичная ситуация и с клеветой.  
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Так как необходимая оборона соединена с определенным 

риском для обороняющегося, закон не возлагает на граждан 

обязанность по ее осуществлению. Граждане самостоятельно 

принимают решение о возможности или невозможности применения 

данного способа самозащиты. 

Кроме того, к допускаемым мерам самозащиты относят и 

действия лица в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). 

По общему правилу, действия лица в состоянии крайней 

необходимости гражданским законодательством признаются право-

мерными, но такое состояние не избавляет причинителя вреда от 

обязанности его возместить. Объясняется это тем, что основной 

функцией гражданской ответственности является компенсация того 

вреда, который причинен потерпевшему. Поэтому в гражданском праве 

в определенных случаях даже правомерно причиненный вред подлежит 

возмещению. 

В обстоятельствах крайней необходимости в качестве 

потерпевшего может оказаться не причастное к делу лицо, за счет 

ущемления прав и законных интересов которого в выигрыше 

оказывается другой участник гражданского оборота. Так как это 

является следствием умышленных действий причинителя вреда, на 

него и будет возложена обязанность его возместить, если только суд, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, не решит вопрос о 

возмещении убытков иным образом. 

Допускаемой мерой самозащиты выступает также применение  

к нарушителю так называемых оперативных санкций, например, 

несогласие совершать конкретные действия в интересах 

неисправного контрагента (отказаться оплатить товар, передать вещи 

и т. п.), поручение выполнения работы, не исполненной должником, 

иному лицу за счет должника (ст. 397 ГК РФ) и отдельные другие 

действия. 

Таким образом, право на защиту является правомочием, которое 

входит в содержание каждого субъективного гражданского права. 

Поэтому субъективное право на защиту представляет собой 

юридически закрепленную возможность управомоченного лица 

применить меры правоохранительного характера для восстановления 

нарушенного права и пресечь действия, нарушающие его право. 

Защиту гражданских прав и интересов, которые охраняет закон, 
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обеспечивают использованием предусматриваемых законом способов 

защиты. 

 

§ 3. Способы защиты гражданских прав 

 

Определение понятия «защита» посредством категории 

«деятельность» придает субъектам защиты форму активных действий 

по осуществлению права на защиту, дает возможность наиболее 

верно определить основания и цель защиты, подвергнуть анализу 

некоторые виды действий для защиты гражданских прав, а также 

раскрыть их согласованность и целостность.  

Меры защиты имеют свою форму и способ. Под способом защиты 

понимается категория материального (регулятивного) права, а под 

формой – установленная законом деятельность компетентных органов 

по защите права, т. е. по определению достоверных обстоятельств, 

использованию норм права, нахождению способа защиты права  

и вынесению решения, т. е. категория процессуального права. 

Осуществление защиты гражданских прав претворяют в жизнь 

через признание права; восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

формирующих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 

недействительной и приложение последствий ее недействительности, 

применение последствий недействительности ничтожной сделки; 

признание недействительным решения собрания; признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; самозащиту права; присуждение к исполнению 

обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; 

компенсацию морального вреда; прекращение или изменение 

правоотношения; отказ от применения судом акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, который противоречит 

закону; иные способы, предусматриваемые законом. 

Среди перечисленных способов защиты можно выделить: 

1. Способы, применять которые может только суд (признание 

права, признание оспоримой сделки недействительной, применение 

последствий ничтожной сделки, признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления и др.). 

2. Способы, применяемые не только судом, но и государственными 

органами, которым предоставлены полномочия защищать граж-
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данские права в административном порядке (пресечение действий, 

нарушающих право, восстановление положения, существовавшего до 

нарушения, и др.). 

3. Способы, которые применяет сторона правоотношения, защищая 

свои права, как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение 

убытков, взыскание неустойки и др.). 

4. Способы, которые используются стороной независимо без 

участия суда, применяя дозволенное физическое воздействие на 

правонарушителя (самозащита). 

5. Способы, которые связаны с применением управомоченным 

лицом (стороной правоотношения) в одностороннем порядке правовых 

мер влияния на правонарушителя (прекращение правоотношения, 

используя односторонний отказ от исполнения в случаях, которые 

предусматривает закон или договор, приостановление исполнения 

обязательства и др.). 

Допустимость использования управомоченным лицом разнообраз-

ных мер защиты нарушенных прав и законных интересов является 

гарантией воплощения в жизнь субъективных гражданских прав. 

Право любого лица использовать для своей защиты все не 

запрещенные законом способы, право на судебную защиту 

гарантируют ст. 45 и 46 Конституции Российской Федерации. 

Способы защиты гражданских прав в отдельных случаях 

предопределены правовыми нормами, которые урегулируют 

определенное правоотношение.  

Так, в целях защиты права собственности (иного вещного права) 

можно использовать иск о признании права собственности, виндика-

ционный или негаторный иск. Наравне с традиционными способами 

защиты права собственности можно также обратиться в суд и 

потребовать признать недействительным акт государственного органа 

или органа местного самоуправления, нарушающий вещные права. 

Субъект права располагает возможностью выбора одного из них 

или может использовать одновременно несколько способов. В том 

случае, когда нормы права предусматривают для определенного право-

отношения единственный конкретно названный способ защиты, стороны 

правоотношений имеют право применить только данный способ. 

Подводя итог, следует отметить, что право на защиту 

является правомочием, которое входит в содержание каждого 

субъективного гражданского права, а все вопросы, имеющие 
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отношение к использованию субъективных прав (включая объем и 

способы их реализации), а также к отказу от субъективных прав, 

передаче их прочим лицам и т. п., решаются гражданами и 

юридическими лицами по их собственному усмотрению. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите способы осуществления субъективных гражданских прав. 

2. Какими критериями следует руководствоваться при выборе способов 

осуществления субъективных гражданских прав? 

3. В чем заключается предмет защиты гражданских прав? 

4. Каковы основные способы защиты гражданских прав? 

5. В чем заключается исполнение гражданско-правовых обязанностей? 

6. Что понимается под осуществлением права? 

7. Как проявляется свобода поведения применительно к пределам, 

которые предусмотрены гражданским правом? 

8. Что понимается под фактическими способами осуществления субъек-

тивного права? 

9. Что понимается под юридическими способами осуществления субъек-

тивного права? 

10. Что понимается под формой защиты субъективных гражданских прав? 

11. Какие формы защиты субъективных гражданских прав существуют? 

12. Что понимается под самозащитой гражданских прав? 

13. Каковы критерии разграничения способов, форм и средств 

гражданско-правовой защиты? 
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Глава 6. Граждане (физические лица)  

как субъекты гражданского права 

 

§ 1. Гражданско-правовая индивидуализация граждан 

 

Свойства личности характерны для психически здорового 

человека, достигшего определенного возраста, способного по своим 

интеллектуальным и духовным качествам стать участником 

общественных отношений, вырабатывать собственную позицию, 

отвечать за поступки. Значит, не любого человека можно считать 

личностью.  

Понятие «человек» пространно применяется в многообразных 

международных документах и в законодательстве. Так, в ст. 6 Всеобщей 

декларации прав человека, которая была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.19481, сказано, что «каждый человек, где бы он 

ни находился, имеет право на признание его правосубъектности», а это 

означает, что любой человек может быть носителем гражданских прав и 

обязанностей, принимать участие в гражданских правоотношениях. 
Декларация прав и свобод человека и гражданина, провозгла-

шенная в Российской Федерации2, в ч. 1 ст. 5 устанавливает, что 
«каждый имеет право на приобретение и прекращение гражданства 
Российской Федерации». Человек – общественное существо, он, как 
упоминается в преамбуле Всеобщей декларации прав человека, член 
«человеческой семьи». Таким образом, человек – это член человеческой 
семьи, но не любого человека можно считать личностью.   

Человек представляет собой субъект, который имеет массу прав 
и обязанностей, в т. ч. и гражданских. Тем не менее гражданское 
законодательство Российской Федерации, обозначая человека  
в качестве субъекта гражданских прав и обязанностей, использует 
иное понятие – «гражданин». Полагаем, что данное понятие 
характеризует человека не как «члена человеческой семьи», а как 

                                            
1 См.: Права человека. Сборник международных документов. М. : Изд-во 

Московского ун-та, 1986. 232 с. 
2 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав  

и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 

1991. № 52. Ст. 1865. 
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лицо, находящееся в обусловленной связи с государством. Поэтому 
«гражданин» – понятие юридическое1. 

Общеизвестно, что на территории государства всегда живут 
люди, являющиеся гражданами иных государств (иностранцы), а 
также люди, у которых нет определенного гражданства – апатриды. 
Все они подчинены правопорядку, который существует в этом 
государстве, обладают определенными правами и обязанностями. 
Тем не менее гражданами данного государства, например Российской 
Федерации, они не являются и, следовательно, не попадают под 
понятие «граждане». 

Впервые формулировка «граждане» и в скобках «физические 
лица» была введена в Основы гражданского законодательства Союза 
ССР и республик, принятые Верховным Советом СССР 31.05.19912. 
Данная формулировка применяется и в ГК РФ 1994 г., в т. ч.  
в названии гл. 3. 

Двоякое обозначение одного и того же явления дает возможность 
при регулировании имущественных и личных неимущественных 
отношений довольно отчетливо разграничить рассматриваемые понятия: 

– когда норма закона содержит понятие «граждане», следует 

понимать, что речь идет исключительно о гражданах Российской 

Федерации,  

– когда в законе употреблено понятие «физические лица», то 

подразумеваются и граждане Российской Федерации, и иностранные 

граждане, и апатриды.  

Гражданин (физическое лицо) в качестве участника 

гражданских правоотношений имеет ряд общественных и 

естественных признаков и свойств, установленным образом 

индивидуализирующих его и влияющих на его правовое положение. 

К подобным признакам и свойствам относят: 

1. Имя. «Гражданин приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно 

имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая» (ст. 19 ГК РФ). 

                                            
1 На это обстоятельство обращалось большое внимание еще в русской 

дореволюционной цивилистической литературе (см., например: Синайский 

В.И. Русское гражданское право. М. : Статут, 2002. С. 90–93). 
2 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. // СПС 

«КонсультантПлюс».URL: http://www.consultant.ru/ document/ cons_doc_LAW_972/ 

(дата обращения: 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/%20cons_doc_LAW_972/
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Право на имя отнесено к личным неотчуждаемым правам граждан. 

В Конвенции о правах ребенка1 говорится: «ребенок приобретает право 

на имя с момента рождения». В ст. 58 Семейного кодекса Российской 

Федерации2 определено, что имя ребенку дается по соглашению 

родителей. Установлен запрет на использование в выбираемом имени 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не 

являющихся буквами знаков (исключение предусмотрено лишь для 

знака «дефис») или их любой комбинации либо бранных слов, указание 

рангов, должностей, титулов. 

Имя, отчество и фамилию регистрируют в органах записи актов 

гражданского состояния согласно правилам, установленным законом 

об актах гражданского состояния3. При различных фамилиях родителей 

по их соглашению ребенку присваивают фамилию отца, фамилию 

матери или двойную фамилию, образованную через присоединение 

фамилий родителей в произвольной последовательности, если иной 

порядок не предусмотрен в законах субъектов Российской Федерации. 

Все гражданские права человек приобретает под собственным 

именем. Авторам творческих произведений науки, литературы, 

искусства и смежных прав предоставлено право индивидуализи-

ровать себя вымышленным именем (псевдонимом), которое не может 

быть повторением имени другого лица. Автор имеет право 

использовать или разрешить использование своего произведения 

анонимно (ст. 1265 ГК РФ). 

При нарушении права гражданина на имя или его псевдоним, 

затрагивающем его честь, умаляющем достоинство или деловую 

репутацию гражданин имеет право на защиту всеми законными 

способами (ст. 12, 150 ГК РФ). 

2. Место жительства – место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ). 

Согласно ст. 27 Конституции Российской Федерации «каждый, 

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 

                                            
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения (21.04.2021). 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_8982/ 

(дата обращения 21.04.2021). 
3 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_8982/
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право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства». Следовательно, закон проводит разграничение места 

пребывания гражданина и его места жительства.  

В первом гражданин находится непостоянно – например, в 

гостинице, санатории и т. п. Вторым является место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает как собственник, член 

семьи, по договору найма (поднайма) или на другом законном 

основании. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 25.06.1993 

№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации»1 утверждены Правила регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета2. 

В соответствии с приказом МВД России от 24.04.2018 № 2493 

государственная функция по контролю за соблюдением гражданами 

Российской Федерации, нанимателями (собственниками) жилых 

                                            
1 Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания  

и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 32. 

Ст. 1227. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 

(ред. от 25.05.2017) «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939. 
3 Приказ МВД России от 24.04.2018 № 249 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, его территориальными органами государственной 

функции по контролю за соблюдением гражданами Российской Федерации, 

нанимателями (собственниками) жилых помещений, должностными лицами и 

лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте 

России 21.05.2018 № 51137) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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помещений, должностными лицами и лицами, ответственными за прием 

и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан Рос-

сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации исполняется 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориаль-

ными органами МВД России на региональном и районном уровнях. 

3. Гражданство – это стабильная правовая связь человека  

с государством, которой свойственно присутствие взаимности прав, 

обязанностей и ответственности. Связанные с гражданством 

отношения регулирует федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации»1.  

4. Возраст. Важнейшим документом, удостоверяющим возраст, 

первоначально выступает свидетельство о рождении гражданина, 

которое выдается на основе записи акта о рождении, внесенной 

государственным органом записи актов гражданского состояния или 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, которые произвели государственную регистрацию 

рождения ребенка. По достижении 14 лет всем гражданам, которые 

проживают на территории Российской Федерации, вменяется в обязан-

ность иметь паспорт, в котором также отражается дата их рождения.  

5. Семейное положение гражданина воздействует на его правовой 

статус. Так, согласно п. 2 ст. 672 ГК РФ члены семьи нанимателя (супруг 

нанимателя (и собственника), их дети и родители), живущие по договору 

социального найма жилого помещения вместе с ним, могут пользоваться 

всеми правами и обязаны нести все обязанности по договору найма 

жилого помещения в равной степени с нанимателем. Закон определяет и 

жилищные права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 

ГК РФ). Вред, который возникает в связи со смертью кормильца, 

возмещают нетрудоспособным лицам, которые находились на 

иждивении умершего или имели ко дню его смерти право получать от 

него содержание (ст. 1088 ГК РФ). 

6. Пол. Он имеет значение в случае, когда предоставляется 

жилое помещение по договору социального найма заселения одной 

                                            
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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комнаты лицами различного пола, исключение составляет заселение 

супругов, которое допустимо лишь при их согласии (ст. 58 

Жилищного кодекса1). Пол важен, когда возмещается вред лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца, поскольку нетрудо-

способными, имеющими право на возмещение, являются женщины, 

которым больше 55 лет и мужчины в возрасте более 60 лет (п. 2 

ст. 1088 ГК РФ). Подобным образом решают проблему отнесения к 

числу наследников нетрудоспособных лиц – женщин и мужчин. 

7. Характеристика здоровья гражданина. Для осуществления 

гражданских прав и обязанностей предполагается нормальное 

психическое и физическое здоровье гражданина.  

Если гражданин по причине психического расстройства не в 

состоянии понимать значение или руководить собственными 

действиями, суд на основании заключения судебно-психиатрической 

экспертизы может признать его недееспособным (ст. 29 ГК РФ). 

Никаких отметок в паспорте об этом не делается, а сам факт 

недееспособности удостоверяется лишь судебным решением. Между 

тем сделки, совершенные таким гражданином, признаются в силу п. 1 

ст. 171 ГК РФ ничтожными. 

Если физическое здоровье гражданина значительно ухудшилось 

или он утратил трудоспособность вследствие причинения ему вреда 

другим лицом, такой гражданин может быть признан инвалидом и 

приобрести права, определенные этим статусом, например, право на 

возмещение вреда на весь период инвалидности (п. 2 ст. 1088 ГК РФ). 

 

§ 2. Правоспособность граждан  
 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в одинаковой мере за 

всеми гражданами. Правоспособность гражданина появляется с 

момента его рождения и прекращается его смертью (ст. 17 ГК РФ). 

Способность обладать правами и нести обязанности – это 

необходимое требование для возникновения определенных 

субъективных прав.  

От прочих субъективных прав правоспособность отличает 

специфическое, самостоятельное содержание (юридическая 

                                            
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1. Ст. 14.  
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возможность иметь в распоряжении гражданские права и обязан-

ности, которые предусмотрены законом); назначение (призывает 

обеспечивать всем гражданам юридическую возможность приобрести 

определенные гражданские права и обязанности, применяя которые 

он сможет удовлетворить собственные потребности, материализовать 

интересы); тесная связь правоспособности и личности ее носителя 

(закон запрещает ее отчуждать или передавать другим лицам: 

согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ сделки, направленные на ограничение 

правоспособности, ничтожны). 

Согласно законодательству все граждане имеют равную по 

содержанию правоспособность, ни у кого нет никаких привилегий и 

прерогатив в способности обладать правами. Это не значит, что объем 

определенных субъективных прав конкретного гражданина равновелик 

с объемом прав иного гражданина, но объем возможностей обладать 

подобными правами является равным вне зависимости от 

определенного объема прав и обязанностей какого-либо лица. 

Содержание правоспособности граждан можно раскрыть, 

проанализировав полный комплекс прав и обязанностей, которые 

могут иметься в распоряжении гражданина согласно нормам 

гражданского законодательства (ст. 18 ГК РФ), а именно: иметь в 

своем распоряжении имущество на праве собственности; наследовать 

и оставлять его в наследство; заниматься предпринимательской и 

любой другой деятельностью, которая не запрещена законом; 

создавать юридические лица самому по себе или вместе с другими 

гражданами и юридическими лицами; производить сделки и 

принимать участие в обязательствах; совершать произвольные 

соответствующие закону сделки; выбирать место жительства; 

обладать правами автора произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; владеть иными имущественными и 

личными неимущественными правами. 

Российских граждан признают целиком равноправными вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств1. 

                                            
1 См. ст. 19 Конституции Российской Федерации, а также ст. 2 Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. 
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Правоспособности отдельных граждан может быть свойствен  

специальный характер. Например, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства в области деятельности своего хозяйства может обладать 

правами и обязанностями, связанными с обусловленной законом 

целью создания хозяйства: производить сельскохозяйственную 

продукцию, перерабатывать и реализовывать ее. Тем не менее как 

обыкновенный гражданин глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства обладает общей для всех граждан правоспособностью. 

Принцип равенства правоспособности в этом случае сохраняется. 

Таким образом, гражданская правоспособность – принадлежащее 

каждому гражданину и неотделимое от него право, которое состоит  

в возможности обладать любыми допускаемыми законом 

гражданскими правами и обязанностями. 

 

§ 3. Дееспособность граждан 
 

Гражданская дееспособность определена в законе в качестве 
способности гражданина собственными действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Обладать дееспособностью – это значит иметь в своем распоря-
жении способность самому совершать всевозможные юридические 
действия, заключать договоры, выдавать доверенности и т. п., нести 
ответственность за причиняемый имущественный вред (повреждение 
или уничтожение чужого имущества, нанесение вреда здоровью и т. п.), 
отвечать за неисполненные договорные и иные обязанности.  

Таким образом, дееспособность охватывает способность к 
совершению сделок (сделкоспособность) и способность нести ответ-
ственность за неправомерные действия (деликтоспособность). 

Виды дееспособности граждан. Полная дееспособность 

устанавливается при достижении 18 лет, при вступлении в брак до 

18 лет с момента его регистрации, а также в случаях эмансипации 

(ст. 27 ГК РФ), когда несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего 

возраста, объявляют (с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя – по решению органа опеки и попечительства, без их 

согласия – по решению суда) полностью дееспособным, если он 

трудится по трудовому договору или контракту, а также если он при 

согласии собственных законных представителей осуществляет 

предпринимательскую деятельность. 
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Неполная (частичная) дееспособность. С 14 до 18 лет 

несовершеннолетний наделен правом совершать самостоятельно 

разнообразные сделки; главное условие их совершения – согласие его 

законных представителей, выраженное в письменном виде. 

Вместе тем, законодатель предусматривает, что ряд сделок 

несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) могут совершить независимо, 

без получения согласия от кого бы то ни было: 

– распорядиться собственными заработком, стипендией и прочими 

доходами; 

– реализовывать авторские права в отношении любого охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

– внести вклад в кредитное учреждение и распорядиться им; 

– совершить мелкую бытовую сделку. 

Гражданина можно признать по решению суда ограниченно 

дееспособным, если он в результате тяготения к азартным играм,  

злоупотребления алкоголем или наркотическими средствами 

поставит семью в трудное материальное положение. Над таким 

гражданином устанавливают попечительство. Совершение им сделок 

(кроме мелких бытовых), получение доходов и распоряжение ими 

допускается только при согласии попечителя. Однако имущественная 

ответственность за совершенные им сделки и за причиненный им 

вред возлагается непосредственно на него. 

Недееспособные граждане – граждане, которые не достигли  

14 лет (малолетние), все сделки от их имени могут совершать 

исключительно их родители, усыновители или опекуны (малолетним 

от 6 до 14 лет можно совершить мелкую бытовую сделку). 
Гражданина можно признать по решению суда недееспособным 

по причине психического расстройства, которое исключает 
понимание им собственных действий.  Над таким гражданином 
устанавливают опеку, и сделки от его имени совершаются опекуном. 

Законодатель в качестве элемента дееспособности гражданина с 
01.10.2015 допускает возможность признания банкротом любого 
физического лица в соответствии с нормами гл. X федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – федеральный 
закон о банкротстве). Дела о признании гражданина несостоятельным 
(банкротом) относятся к компетенции арбитражного суда. Заявление 
о признании гражданина банкротом может подать сам гражданин, 
                                            

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 2716. 



 
 
 

99 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Суд принимает такое 
заявление при наличии следующих условий: требования к гражданину – 
более 500 000 рублей, и они не исполнены в течение 3 месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены. Иные требования могут 
предусматриваться в федеральном законе о банкротстве. 

В деле о банкротстве гражданина применяются следующие 
процедуры: реструктуризация долгов гражданина, реализация 
имущества гражданина и мировое соглашение. 

В случае введения процедуры реструктуризации долгов 
обязательным является утверждение арбитражным судом финансового 
управляющего (ст. 213.9 федерального закона о банкротстве). 

В случае отказа в утверждении плана реструктуризации долгов 
гражданина арбитражным судом вводится процедура реализации 
имущества гражданина-банкрота (ст. 213.17 федерального закона о 
банкротстве). 

Принятие решения о заключении мирового соглашения 
осуществляется самим гражданином, оно утверждается арбитражным 
судом, одновременно с этим происходит прекращение исполнения 
плана реструктуризации долгов и полномочий финансового 
управляющего (ст. 213.31 федерального закона о банкротстве). 

Для реализации права заниматься предпринимательской деятель-
ностью гражданин должен обладать так называемой предпринима-
тельской дееспособностью – способностью независимо, активно  
и профессионально осуществлять предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ граждане имеют право 
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, выступая в гражданском обороте в качестве 
индивидуального предпринимателя с момента их регистрации в 
качестве таковых. Исключение сделано законодателем для отдельных 
видов предпринимательской деятельности – для тех, кто не прибегает 
к наемному труду (сиделка, репетитор, няня, домработница) – 
гражданам разрешено осуществлять такую деятельность без 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Для отдельных категорий граждан законом 
установлен запрет на занятие предпринимательской деятельностью 
(речь идет о военнослужащих, сотрудниках ФСБ, прокуратуры, МВД, 
судьях) в целях недопущения столкновения частных интересов 
предпринимателя и публичных интересов государства. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обяза-
тельствам, связанным с осуществлением им предпринимательской 
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деятельности, всем своим имуществом, за исключением того, на 
которое невозможно обратить взыскание. Отдельными видами 
деятельности, перечень которых определен в законе, индивидуальный 
предприниматель вправе заниматься исключительно на основании 
специального разрешения (лицензии). 

При наличии у гражданина-должника статуса индивидуального 
предпринимателя может быть возбуждено и рассмотрено только одно 
дело о его банкротстве. Возбуждение и рассмотрение одновременно 
двух дел о банкротстве такого лица – как гражданина и как 
индивидуального предпринимателя – не допускается. 

Основанием для признания индивидуального предпринимателя 
банкротом является его неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам (более 500 000 рублей) и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 
течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

До обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 
индивидуальный предприниматель должен не менее чем за 15 
календарных дней до дня обращения в арбитражный суд произвести 
публикацию уведомления о своем намерении, обратившись с 
заявлением о включении данного уведомления в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

При рассмотрении дела о банкротстве индивидуального 
предпринимателя к нему применяются следующие процедуры 
банкротства: реструктуризация долгов, реализация имущества, 
мировое соглашение. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации 
его имущества утрачивает силу государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, 
аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных 
видов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, с 
момента завершения процедуры реализации его имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе этой 
процедуры в течение 5 лет не может быть зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя и не имеет права осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

Граждане вправе заниматься производственной или иной 
хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без 
образования юридического лица на основе соглашения о создании 
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крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии 
с федеральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве (п. 5 
ст. 23 ГК РФ). 

В ст. 217 федерального закона о банкротстве законодатель 
приводит следующие основания, при наличии которых крестьянское 
(фермерское) хозяйство может быть признано банкротом: 
неспособность по удовлетворению требований кредиторов в части 
денежных обязательств, по выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, которые работают (работали) по трудовому 
договору, и (или) неспособность по исполнению обязанности по 
выплате обязательных платежей. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.1 федерального закона  
о банкротстве положения о банкротстве граждан не применяются  
к банкротству крестьянских (фермерских) хозяйств. 

При рассмотрении дела о банкротстве крестьянского 
(фермерского) хозяйства (КФХ) применяются процедуры, 
предусмотренные для должника – юридического лица: наблюдение; 
финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное 
производство; мировое соглашение1. 

Необходимо отметить, что речь при этом идет о признании 
банкротом именно хозяйства, а не его главы – индивидуального 
предпринимателя»2. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривая 
вопросы, связанные с введением в действие процедур, применяемых 
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан, дал следующее 
разъяснение: «Положения федерального закона о банкротстве, 
касающиеся банкротства граждан, не применяются к отношениям, 
связанным с банкротством крестьянских (фермерских) хозяйств,  
в т. ч., когда заявление о признании банкротом подается  
в арбитражный суд в отношении гражданина, являющегося 
одновременно индивидуальным предпринимателем – главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется 

по общим правилам федерального закона о банкротстве  

с особенностями, установленными § 3 гл. X названного закона»3. 
                                            

1 Подробнее о них см. § 1 гл. 7 настоящего учебника. 
2 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Статут, 2019. С. 149. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
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При подаче заявления в арбитражный суд конкурсным 

кредитором, уполномоченным органом или принявшими наследство 

наследниками гражданина о признании банкротом в отношении 

гражданина в случае его смерти осуществляется по общим правилам 

федерального закона о банкротстве с особенностями, 

установленными § 4 гл. X данного закона. 

 

§ 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим  

и объявление умершим 

 

Безвестное отсутствие гражданина в качестве юридического 

факта признает суд по заявлению заинтересованных лиц, если в 

течение 1 года в месте его жительства отсутствуют сведения о месте 

его пребывания (ст. 42 ГК РФ). 

Срок безвестного отсутствия лица возникает с момента, когда о 

нем получены последние сведения, а если данный момент 

доподлинно не известен, – с 1 числа следующего за ним месяца, если 

неизвестен месяц – с 1 января следующего года. 

В результате признания лица безвестно отсутствующим (ст. 43 

ГК РФ): 

 его имущество по решению суда (при необходимости – и до 

истечения 1 года безвестного отсутствия) передают в доверительное 

управление назначаемому органом опеки и попечительства лицу; 

 из этого имущества должно быть выдано содержание лицам, 

если он был обязан их содержать, а также осуществляется погашение 

текущей задолженности по его обязательствам. 

При обнаружении места пребывания гражданина, который ранее 

был признан безвестно отсутствующим, или его явке суд отменяет 

решение, согласно которому он был признан безвестно 

отсутствующим. На основании решения суда отменяют управление 

имуществом такого гражданина (ст. 44 ГК РФ). 

Гражданин может быть объявлен умершим (ст. 45 ГК РФ), если 

он безвестно отсутствует больше 5 лет, а если он пропал без вести 

при обстоятельствах, которые угрожали смертью или давали 

основание предположить его гибель от конкретного несчастного 

случая – больше 6 месяцев. 

                                                                                                                                                 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12. 
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Пропавших без вести в связи с военными действиями объявляют 

умершими не раньше 2 лет после их окончания. 

Днем смерти подобных лиц считается день, когда вступает в за-

конную силу решение суда, а в случаях, угрожавших смертью, – день 

предполагаемой гибели. 

Есть отличия между объявлением гражданина умершим и 

установлением факта смерти гражданина, необходимость которого 

порождена неосуществимостью получения медицинского заключения 

о смерти вследствие отсутствия тела, но при наличии других 

достоверных доказательств его смерти (свидетельские показания 

очевидцев и т. п.). 

Последствия (ст. 46 ГК РФ) объявления лица умершим подобны 

последствиям фактической смерти (открытие наследства, 

прекращение брака и обязательств, имеющих личный характер), за 

исключением прекращения его правоспособности.  

Как отмечалось ранее, в случае смерти лица, в отношении 

которого возбуждено дело о банкротстве, в силу п. 1 ст. 223.1 

федерального закона о банкротстве арбитражный суд выносит 

определение о дальнейшем рассмотрении дела по правилам § 4 гл. X 

федерального закона о банкротстве. В этом случае конкурсный 

кредитор, уполномоченный орган и принявшие наследство 

наследники гражданина привлекаются арбитражным судом к участию 

в деле о банкротстве в качестве заинтересованных лиц по вопросам, 

касающимся наследственной массы, с правами лица, участвующего в 

деле о банкротстве. Указанные лица должниками по смыслу 

федерального закона о банкротстве не становятся. Кредиторы 

наследников, обязательства перед которыми возникли не в связи с 

наследованием, в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти 

не участвуют (п. 48 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»1). 

При появлении лица, которого объявили умершим, решение 

суда об этом отменяют. Такой гражданин вправе потребовать от 

каждого лица возвратить сохранившееся имущество, которое 

                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 



 
 
 

104 

перешло к тому безвозмездно (кроме денег и ценных бумаг на 

предъявителя), а от недобросовестного приобретателя (который знал, 

что он на самом деле жив) – возвратить все приобретенное 

имущество или его стоимость. 

 

§ 5. Гражданско-правовые вопросы института опеки, 

попечительства и патронажа  

 

Институт опеки и попечительства введен в целях защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

его регулирует ГК РФ, законодательство о браке и семье и федераль-

ного закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»1. 

Опеку устанавливают над недееспособными гражданами – 

имеются в виду малолетние и граждане, признаваемые судом 

недееспособными в результате психического расстройства (ст. 32 

ГК РФ). 

Попечительство устанавливают над частично дееспособными, – 

имеются в виду несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,  

а также граждане, которых суд ограничил в дееспособности из-за 

тяготения к азартным играм, злоупотребления ими спиртными 

напитками или наркотическими средствами (ст. 33 ГК РФ). 

Органами опеки и попечительства выступают органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органы местного самоуправления, если законом субъекта Российской 

Федерации они наделены соответствующими полномочиями. 

В обязанность суда входит оповещение органа опеки и 

попечительства по месту жительства гражданина, которого признали 

недееспособным или ограниченно дееспособным, в течение 3 дней со 

времени вступления в законную силу решения об этом для того, 

чтобы над ним была установлена опека или попечительство. Орган 

опеки и попечительства по месту жительства подопечного должен 

осуществлять надзор за деятельностью назначенных им опекунов и 

попечителей. 

Основные принципы осуществления опеки и попечительства: 

 возможность заключить с опекуном или попечителем договор 

об осуществлении опеки или попечительства на возмездной основе; 

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

СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
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 прерогатива быть опекунами или попечителями перед 

прочими лицами для бабушек и дедушек, родителей, супругов, 

совершеннолетних детей, совершеннолетних внуков, братьев и сестер 

совершеннолетнего подопечного, а также бабушек и дедушек, совер-

шеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного; 

 назначить опеку или попечительство по общему заявлению 

родителей на время, когда они по уважительным причинам не могут 

исполнить свои родительские обязанности, указав в качестве опекуна 

конкретное лицо; 

 возможность назначить несколько опекунов одному 

подопечному; 

 упрощенный порядок предварительной опеки или 

попечительства, когда в интересах недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина ему требуется немедленное 

назначение опекуна или попечителя; 

 назначить попечителя несовершеннолетнему гражданину при 

достижении им 14 лет, по его заявлению с указанием определенного 

лица. 

Права и обязанности опекуна и попечителя. В обязанности 

опекунов и попечителей входит принятие имущества подопечного по 

описи от лиц, которые осуществляли его хранение, в течение 3 дней  

с момента возникновения их прав и обязанностей; представление 

отчета о том, как хранится, используется и управляется имущество 

подопечного с приложением надлежащих документов; забота  

о содержании, уходе и лечении подопечного, его обучении  

и воспитании (для несовершеннолетних); защита его прав и интересов; в 

случае отпадения оснований просить признать подопечного полностью 

дееспособным. 

К правам опекунов и попечителей относится возможность 

опекуну самостоятельно распорядиться (попечителю дать согласие на 

распоряжение) частью доходов подопечного, направленной на 

компенсацию расходов по его содержанию. Опекун может совершать 

иные сделки (попечитель – дать на них согласие) лишь имея 

разрешение органа опеки и попечительства. 

Опекуны и попечители, а также их близкие родственники не 

имеют права осуществлять сделки с самим подопечным. Исключение 

составляют безвозмездная передача подопечному дара или 
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имущества в пользование или представление подопечного в 

подобных сделках. 

Прекращение опеки и попечительства (ст. 40 ГК РФ). Опека и 

попечительство над совершеннолетними гражданами может быть 

прекращена: 

– если суд вынесет решение, в котором подопечный будет признан 

дееспособным;  

– если ограничения дееспособности подопечного будут отменены 

(заявление может подать опекун, попечитель или орган опеки и 

попечительства). 

Когда малолетний подопечный достигает 14 лет, опека над ним 

прекращается, а гражданин, который ее осуществлял, становится 

попечителем несовершеннолетнего без добавочного решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним заканчивается без 

специального решения: 

– при достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет;  

– если он вступает в брак и в иных случаях приобретает полную 

дееспособность до достижения совершеннолетия. 

Еще одной формой попечительства над совершеннолетними 

дееспособными гражданами является патронаж – его устанавливают, 

если такой гражданин по состоянию здоровья не может сам по себе 

осуществить и защитить свои права и исполнить свои обязанности 

(ст. 41 ГК РФ). 

Органы опеки и попечительства обязаны: 

 в течение месяца со дня обнаружения такого гражданина 

определить ему помощника;  

 контролировать исполнение помощником совершеннолетнего 

дееспособного гражданина его обязанностей; 

 информировать находящегося под патронажем гражданина  

о нарушениях, которые допущены его помощником и являются 

причиной расторжения заключенных между ними договоров поручения, 

доверительного управления имуществом или иных договоров. 

При назначении помощника требуется как согласие  

в письменной форме самого будущего помощника, так и аналогичное 

согласие гражданина, над которым будет установлен патронаж. 

В качестве помощника такого гражданина не допускается 

назначение работника организации, осуществляющей социальное 

обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, 

которому необходим патронаж. 



 
 
 

107 

Совершение действий в интересах гражданина, который 

находится под патронажем, осуществляется помощником 

совершеннолетнего дееспособного гражданина на основании 

заключаемого с ним договора поручения, доверительного управления 

имуществом или другого договора. 

Прекращение патронажа происходит вследствие прекращения 

договора поручения, договора доверительного управления 

имуществом или другого договора по основаниям, которые 

предусмотрены в законе или договоре. 

Таким образом, гражданин (физическое лицо) в качестве 

участника гражданских правоотношений имеет ряд общественных 

и естественных признаков и свойств, установленным образом 

индивидуализирующих его и влияющих на его гражданско-правовое 

положение (статус). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково юридическое значение таких индивидуальных характеристик 

человека, как «имя» и «место жительства»? Достаточны ли они для 

индивидуализации граждан? 

2. Какие ограничения содержит российское законодательство  

в отношении возможности заниматься предпринимательской деятельностью  

и чем это вызвано?  

3. Каков гражданско-правовой статус иностранных граждан 

в Российской Федерации? 

4. Каков гражданско-правовой статус лиц без гражданства в Российской 

Федерации? 

5. Что понимается под правоспособностью гражданина? 

6. Что понимается под дееспособностью гражданина? 

7. Какие виды дееспособностью гражданина вы можете назвать? 

8. С какого момента возникает срок безвестного отсутствия гражданина?  

9. Есть ли отличия между объявлением гражданина умершим и 

установлением факта смерти гражданина? 

10. Какие ограничения в действиях опекунов и попечителей 

предусмотрены гражданским законодательством? 

11. Вследствие чего происходит прекращение патронажа? 
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Глава 7. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданского права 
 

§ 1. Общая характеристика юридических лиц 

 

Законная дефиниция юридического лица зафиксирована  

в п. 1 ст. 48 ГК РФ: «Юридическим лицом признается организация, 

которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом  

и ответчиком в суде».  

В приводимой дефиниции следует выделить признаки 

юридического лица: организационное единство; наличие обособленного 

имущества; самостоятельная имущественная ответственность по своим 

обязательствам; гражданская правоспособность (способность от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности); процессуальная правоспособность 

(способность быть истцом и ответчиком в суде). 

Организационное единство проявляется в определенной 

иерархии органов управления (коллегиальные или единоличные), 

заключающихся в его структуре, и в ясной регламентации отношений 

его участников. Названный признак зафиксирован учредительными 

документами и нормативными актами, урегулирующими правовое 

положение различных видов юридических лиц. 

Второй необходимый признак юридического лица – наличие 

обособленного имущества, опирается на имущественную 

самостоятельность участников, создаваемую обособлением 

имущества их учредителей (участников) от имущества самого 

юридического лица.  

С имущественной обособленностью неразделим и третий 

признак юридического лица – самостоятельная имущественная 

ответственность по собственным обязательствам. В соответствии  

с этим признаком участники или собственники имущества 

юридического лица не несут ответственности по его обязательствам, 

а юридическое лицо не отвечает по обязательствам самих участников. 

Как следствие, любое юридическое лицо независимо несет 

гражданско-правовую ответственность по собственным обязательствам. 

Юридическое лицо обладает гражданской и процессуальной 

правоспособностью. Гражданская правоспособность означает право 
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юридического лица от собственного имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, а 

процессуальная правоспособность – способность выступать как истец 

и ответчик в суде. 

Для того чтобы унифицировать правовой статус юридических 

лиц, усилить роль гражданского законодательства в согласованности 

данных отношений, например, посредством фиксирования в нем 

исчерпывающего перечня организационно-правовых форм 

юридических лиц, в п. 2 ст. 48 ГК РФ введена непременность 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 

юридических лиц в той организационно-правовой форме, которую 

предусматривает ГК РФ в ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие 

организации». Перечисленные организационно-правовые формы, 

приведенные в п. 2 ст. 50 ГК РФ относятся к юридическим лицам, и они 

являются коммерческими организациями, а перечисленные в п. 3 ст. 50 

ГК РФ входят в число некоммерческих корпоративных организаций.  

Законодатель четко определил вещные и корпоративные права  

в п. 3 ст. 48 ГК РФ. Вещными правами наделены учредители 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

учреждений. Корпоративными правами наделяют участников 

корпоративных организаций. 

Особый статус Центрального Банка России обозначен п. 4 ст. 48 

ГК РФ, а его правовое положение определяется ст. 75 Конституции 

Российской Федерации и федеральным законом о Центральном банке 

Российской Федерации1. 

Относительно момента возникновения правоспособности юриди-

ческого лица в п. 3 ст. 49 ГК РФ сообщается, что она появляется со 

времени внесения сведений о создании юридического лица в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и прекращается со 

времени записи данных о прекращении его в этот же реестр. 

С приобретением специального разрешения (лицензии) 

юридическое лицо наделяется правом осуществлять деятельность, 

для занятия которой потребовалось ее получить. Обозначенные права 

перестают действовать вслед за прекращением действия соответ-

ствующего разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или свидетельства о допуске, которое было ею выдано. 

                                            
1 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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В ст. 2 ГК РФ уточняется понятие имущественных отношений, 

урегулированных гражданским законодательством. В них прямо 

включены корпоративные отношения, т. е. отношения, связанные с 

принятием участия в корпоративных организациях или с управлением 

ими, этим законодатель выделяет важнейшую классификационную 

меру разделения юридических лиц на корпоративные и унитарные 

организации.  

Под корпорацией (от лат. corporatio – объединение) понимают 

единство лиц, сплотившихся для достижения общих целей, 

претворения в жизнь совместной деятельности и формирующих 

самостоятельный субъект права – юридическое лицо. Специфичность 

корпоративных прав и обязанностей участников юридического лица 

находит свое проявление в их неимущественном характере. Существо 

их состоит в закреплении права участия (членства) учредителей 

(участников) юридических лиц в управлении ими. 

Унитарные юридические лица (от лат. unitus – объединенный, 

единый) не наделяются законодательно правом собственности на 

зафиксированное за ними собственником имущество, оно 

нераздельно, и его воспрещается распределять по вкладам (долям, 

паям), в т. ч. между работниками организации. 

В корреспонденции с вышеизложенным выстроена структура 

гл. 4 ГК РФ, посвященной юридическим лицам. В ней приводится 

четкое определение правового положения коммерческих и 

некоммерческих корпоративных и унитарных организаций.  

Законодателем сохранено деление всех организаций на коммерческие 

и некоммерческие и введена новая важная классификация: на 

организации унитарные и корпорации. 

Существуют различные теории юридического лица. 

Теория фикции (Ф.К. Савиньи): юридическое лицо – искус-

ственный субъект (фикция), создаваемый законом в целях привязки  

к нему субъективных прав и обязанностей, незаурядный юридико-

технический прием для удобства гражданского оборота. 

Теория социальной реальности (Саллей): юридические лица – это 

такая же социальная реальность, как и граждане. Они есть, и поэтому 

должны только признаваться государством, а не быть созданными 

правом. Государству следует признать юридическое лицо как субъект 

гражданского права. Это социальная реальность, а не видимость. 

Органическая теория (О. Гирке): юридические лица как 

социальная реальность – это подлинный субъект гражданского права, 
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обладающий сходством с организмом человека: у него есть голова, 

руки (работники), ноги (транспорт) и т. д. Это социальная реальность, 

подлинный организм, а так как это организм гражданского права, то 

государство обязано его признать. В связи с этим способу создания 

юридических лиц следует быть нормативно-явочным. 

Теория персонифицированного (целевого) имущества 

(С.Н. Ландкоф): обособленное имущество – это реальная основа 

юридического лица; его законодатель и персонализирует, наделяя 

владельца имущества правами юридического лица. 

Теория государства (С.И. Аскназий): в юридическом лице 

проявляется государство как таковое и его воля. 

Теория директора, администратора (Ю.К. Толстой): юридическое 

лицо – уполномоченное государством лицо, которое призвано решить 

задачи на этом участке. 

Теория коллектива (А.В. Венедиктов): экономической базой 

деятельности юридических лиц выступает право собственности, 

которое принадлежит всему коллективу в лице государства, и право 

оперативного управления, которое закреплено за коллективом этого 

предприятия относительно имущества; а если есть две экономические 

базы,  то за ними находятся два коллектива: общенародный и 

коллектив работников данного предприятия. 

Теория системы социальных связей (О.А. Красавчиков): 

юридическое лицо – сложное образование, в котором совмещаются 

интересы и воля трудового коллектива и государства. 

Теория персонифицированного имущества (Е.А. Суханов): 

юридическое лицо – это не только и не столько установленным образом 

сформированный коллектив людей, сколько «персонифицированное 

имущество», которое выделяют его учредители (или участники) для 

независимой коммерческой деятельности. 

Теория искусственной правосубъектности (Н.В. Козлова): никакое 

объединение людей, трудовой коллектив или имущество сами по себе 

не могут быть субъектами гражданского права. Участниками 

гражданских правоотношений выступают исключительно человек или 

общественное образование, которых объективное право наделяет 

правосубъектностью, способностью быть «лицом». Юридическое лицо 

– искусственный субъект права, который соответственно закону 

создают другие субъекты (учредители) для поставленных целей, он 

может обладать правами и обязанностями, применимыми к его 

природе. В результате бесчисленных изысканий сформировалось 
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понятие о юридическом лице как о субъекте, который выступает 

участником имущественно-стоимостных отношений, все прочие его 

отличия отступали на задний план. 

Юридическое лицо легализовано в гражданском обороте в качестве 

субъекта права путем государственной регистрации (п. 8 ст. 51 ГК РФ), 

доказывающей легитимность создания юридической личности 

компетентным органом государства. Собственно, с моментом 

государственной регистрации закон объединяет возникновение 

юридического лица и появление у него правосубъектности. Под 

правосубъектностью юридического лица понимают присутствие у него 

качества субъекта права, т. е. правоспособности и дееспособности. 

Большая часть коммерческих организаций, таких как 

хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы, имеют общую правоспособность (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Всем некоммерческим организациям, а также коммерческим 

организациям, исключенным из числа организаций, которые обладают 

общей правоспособностью и вправе вести лишь тот вид деятельности, 

который указан в их учредительных документах и соответствует целям 

их создания, присуща специальная правоспособность. 

Законом предусмотрены случаи, когда юридическое лицо может 

заниматься отдельными видами деятельности исключительно на 

основании специального разрешения (лицензия – специальное 

разрешение органов, которые уполномочиваются на ведение 

лицензирования), членства в саморегулируемой организации или 

выдаваемого саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к установленному виду работ (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ). Это правило 

распространимо на юридические лица вне зависимости от обладания 

ими общей или специальной правоспособностью. Виды деятельности, 

для производства которых нужна лицензия, введены ст. 12 федераль-

ного закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»1, а также иными нормативными актами.  

Как и всякие субъекты гражданского права, юридические лица 

обладают дееспособностью, т. е. способностью собственными 

действиями приобрести гражданские права и принять на себя 

гражданские обязанности через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

                                            
1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3430. 
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Под органами юридического лица понимаются его структурные 

звенья – единоличные (речь идет о директоре, президенте, 

председателе правления и др.) или коллегиальные (речь идет об 

общем собрании, наблюдательном совете и др.), которые назначаются 

или избираются в зависимости от их организационно-правовых форм. 

Они вырабатывают и выражают волю юридического лица и 

функционируют в пределах его компетенции. 

В зависимости от компетенции органы юридического лица 

могут формироваться как органы, прямо не производящие действия в 

гражданском обороте, но собственными решениями по главным 

принципиальным вопросам определяющие содержание действий, 

вырабатывая волю юридического лица (волеобразующие) и как 

органы, прямо участвующие в гражданском обороте, через которые 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности (волеизъявляющие). 

Тем не менее юридическое лицо не постоянно ведет 

собственные дела через вышеназванные органы. Во введенных ГК РФ 

случаях оно вправе приобрести гражданские права и принять на себя 

гражданские обязанности через собственных участников, без 

создания особых органов (п. 2 ст. 53 ГК РФ). 

Индивидуализация юридического лица, т. е. выделение его из 

массы всех прочих организаций, реализовывается на стадии его 

возникновения, при появлении у него права на наименование и место 

нахождения. 

Место нахождения юридического лица определяют по месту его 

государственной регистрации. Иное может быть обозначено в его 

учредительных документах. В месте нахождения лица совершается 

исполнение обязательств, предъявляются иски, применяются к нему 

акты местных органов власти и решаются многие другие вопросы. 

Наименование юридического лица непременно включает в себя 

название его организационно-правовой формы или вид юридического 

лица в предусматриваемых законом случаях. Все некоммерческие, а 

также некоторые коммерческие организации (унитарные предприятия, 

инвестиционные фонды и т. п.) должны в названии указать свой 

характер деятельности (п. 1 ст. 54 ГК РФ). 

Фирменное наименование (фирма). Юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, принимает участие в 

гражданском обороте под собственным фирменным наименованием, 

которое должно быть определено в его учредительных документах и 
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включено в Единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица (ст. 1473 ГК РФ). 

Товарный знак – это словесное, изобразительное, объемное или 

иное условное обозначение товара (группы товаров), которое исполь-

зуется для его отличия от однородных товаров иных изготовителей.  

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарным знаком признают 

обозначение, которое служит для индивидуализации товаров 

юридических лиц, и подтверждается свидетельством на товарный знак. 

В соответствии с п. 2 ст. 1477 ГК РФ знаком обслуживания 

признается обозначение, которое служит для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами работ или услуг, которые они 

оказывают. 

Свойства отдельных товаров обусловливаются природными 

условиями или людским фактором той местности, где их производят 

(например, дымковская игрушка, хохломская роспись). Организации, 

которые изготавливают подобную продукцию, вправе провести 

регистрацию и использовать наименование места происхождения 

товара (ст. 1516–1537 ГК РФ). 

Коммерческое обозначение – под ним понимается обозначение, 

не являющееся фирменным наименованием и не подлежащее 

обязательному включению в учредительные документы и Единый 

государственный реестр юридических лиц. В силу ст. 1538 ГК РФ 

юридические лица при осуществлении предпринимательской 

деятельности (в т. ч. некоммерческие организации, которым право на 

ее осуществление предоставляется в корреспонденции с законом их 

учредительными документами) вправе использовать коммерческое 

обозначение, чтобы индивидуализировать принадлежащие им 

торговые, промышленные и иные предприятия. 

Коммерческое обозначение допускается использовать 

правообладателю, чтобы индивидуализировать одно или несколько 

предприятий. Установлен запрет индивидуализации одного 

предприятия при одновременном использовании двух и более 

коммерческих обозначения. 

Законодательно установлено требование об указании наимено-

вания, фирменного наименования и места нахождения юридического 

лица в его учредительном документе и в Едином государственном 

реестре юридических лиц; если же юридическое лицо действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, индивидуализирующие признаки 



 
 
 

115 

указываются лишь в Едином государственном реестре юридических 

лиц (п. 5 ст. 54 ГК РФ). 

Представительства и филиалы, хотя и названы обособленными 

подразделениями, поскольку располагаются вне места нахождения 

юридического лица (ст. 55 ГК РФ), тем не менее продолжают оста-

ваться составными частями юридического лица, вследствие чего сами 

юридическими лицами быть не могут, собственной гражданской 

правосубъектностью и правоспособностью не обладают.  

В качестве представителя юридического лица на основе выданной 

им доверенности выступает руководитель представительства и филиала.  

Различие между филиалом и представительством состоит в 

объеме и характере функций того и другого. Представительство, 

представляя интересы юридического лица, осуществляет их защиту. 

Филиал осуществляет все функции юридического лица или их часть, 

в т. ч. функции представительства. 

Юридическое лицо, создавшее представительство и филиал, 

наделяет их имуществом и утверждает для них положения, на 

основании которых они действуют. 

Представительства и филиалы в обязательном порядке 

указываются в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Образование и прекращение юридических лиц. В зависимости 

от характера участия государственных органов в регистрации 

юридического лица в науке гражданского права обычно выделяют такие 

способы образования юридических лиц: распорядительный, 

разрешительный и нормативно-явочный. Значение имеет следующее: 

юридически важная инициатива в создании юридического лица  

и контроль легитимности его образования. Предложение о создании 

юридических лиц может исходить как от собственника, так и от 

учредителя (участника), а контроль легитимности его образования 

принадлежит государственным органам.  

Распорядительный порядок предопределяет образование юриди-

ческого лица на основании административного акта (распоряжения) 

компетентного государственного органа. Распорядительный способ 

образования юридического лица присущ государственно-монопольной 

форме управления экономикой и прежде был очень распространен  

в нашей стране. При распорядительном способе юридическое лицо 

появляется на основании одного только распоряжения учредителя, а 

особой государственной регистрации организации не требует. Тем не 

менее этот способ образования юридических лиц не предусматривается 
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действующим законодательством (ст. 51 ГК РФ, федеральный закон  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»1 [далее – федеральный закон о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]). 

Разрешительный способ можно охарактеризовать тем, что для 

создания юридического лица необходима инициатива граждан, 

которые желают объединиться в составе данного юридического лица. 

Для создания юридического лица нужно не только наличие 

волеизъявления его учредителей, но и санкция на его образование 

надлежащего компетентного органа. В действующем 

законодательстве нет запрета на регистрацию по мотиву 

нецелесообразности (п. 5 ст. 51 ГК РФ) и сохранен разрешительный 

порядок создания некоторых видов юридических лиц.  

Нормативно-явочный способ проявляется как общий способ 

создания юридических лиц, и его можно охарактеризовать тем, что  

в основе создания юридического лица находится нормативный акт, 

предусматривающий создание юридических лиц. 

Нормативно-явочным способом в настоящее время создаются 

многие юридические лица – коммерческие и некоммерческие 

организации. Нормативно-явочный порядок не исключает 

необходимости получения специальной лицензии для установленных 

видов деятельности, но и в этих случаях орган, который выдает 

лицензию, свидетельствует лишь соответствие заявителя требованию 

закона относительно этого вида деятельности и не вправе отказывать  

в ее выдаче, ссылаясь на нецелесообразность осуществления данной 

деятельности этим лицом. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу: нормативно-

явочный способ создания наиболее отвечает нуждам формирования 

экономики нашей страны. 

В ходе создания юридического лица происходит реализация 

двух важнейших стадий: учреждение юридического лица и его 

государственная регистрация. На этапе учреждения осуществляется 

совокупность действий учредителей по созданию юридического лица. 

На этом этапе разрешаются следующие задачи: 

– определяется круг учредителей; 

                                            
1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 

2001. № 33. (Ч. I). Ст. 3431. 
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– выбирается организационно-правовая форма; 

– формируется уставный капитал; 

– вырабатываются учредительные документы юридического лица. 

Определение круга учредителей. По общему правилу учреди-

телем юридического лица является собственник, самостоятельно 

распоряжающийся собственным имуществом. Вместе с тем учреждение 

каждого юридического лица – это не что иное, как сделка (ст. 153  

ГК РФ). Значит, действия граждан и юридических лиц по учреждению 

юридического лица – это волевой акт, для совершения которого 

требуется наличие дееспособности, различно определяемой для граждан 

(ст. 21, 26–28 ГК РФ) и юридических лиц (ст. 49 ГК РФ) и ограниченной 

участием лишь некоторых категорий граждан (например, 

государственных служащих1) и юридических лиц.  

Выбор организационно-правовой формы. В процессе избрания 

организационно-правовой формы учредителям надо найти такую 

форму, которая бы соответствовала замыслам и материально-

финансовому потенциалу лиц, участвующих в создании организации; 

не мешала бы увеличению намеченной деятельности и не принуждала 

бы из-за этого прибегнуть к изменению устава.  
Формирование уставного капитала (имущественной базы). 

Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
товарищества, общества, производственного кооператива допускается 
внести любое имущество: это могут быть денежные средства, вещи, 
доли (акции), облигации, подлежащие денежной оценке интеллектуаль-
ные права и права по лицензионным договорам (ст. 66.1 ГК РФ, п. 2 
ст. 10 федерального закона «О производственных кооперативах»2). 
После того как имущество передано учредителем, соответствующая 
коммерческая и некоммерческая организация, кроме государственных 
и муниципальных предприятий, а также учреждений, приобретает 
право собственности на переданный ей вклад (п. 3 ст. 213 ГК РФ).  

Формирование уставного капитала унитарных предприятий 
осуществляется за счет надлежащего государственного 
(муниципального) бюджета через выделение и закрепление за таким 
предприятием установленного имущества. Поскольку такие 
организации не обладают правом собственности на переданное им 

                                            
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // СЗ РФ.  2003. № 22. Ст. 2063. 
2 Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 
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имущество, а применяют в его отношении либо правомочия права 
оперативного управления, либо права хозяйственного ведения, режим 
владения, пользования и распоряжения имуществом унитарного 
предприятия устанавливает собственник (ст. 295, 296 ГК РФ) 
согласно целевому назначению организации. 

Относительно отдельных юридических лиц законом определена 
минимальная величина уставного капитала. Так, уставный капитал 
публичного общества должен быть 100 000 рублей, а непубличного – 
10 000 (ст. 26 федерального закона об акционерных обществах1 [далее – 
федеральный закон об АО]).  

Имущество некоммерческих организаций создается путем 
систематических и единовременных зачислений его учредителей 
(участников) и прочих не воспрещенных законом источников (ст. 26 
федерального закона «О некоммерческих организациях»2 [далее – 
федеральный закон о некоммерческих организациях]).  

Формирование учредительного документа юридического лица. 
Большая часть юридических лиц, за исключением хозяйственных 
товариществ и государственных корпораций, функционирует, 
опираясь на устав, который выступает как локальный нормативный 
акт. Допускается утверждение уполномоченным государственным 
органом типового устава, на основании которого могут действовать 
юридические лица. Процесс принятия устава юридическими лицами 
разных организационно-правовых форм существенно не отличается. 
Обычно его утверждает учредитель в ходе общего или 
учредительного собрания. Вступление в силу устава юридического 
лица связывается с моментом его регистрации.  

Создание полного товарищества и товарищества на вере требует 
выработки учредительного договора, заключаемого в простой 
письменной форме как единый документ.  

Государственная корпорация действует на основании федераль-
ного закона о соответствующей государственной корпорации3. 

Наряду с учредительными документами учредители вправе 
утвердить внутренние документы юридического лица, которые должны 

                                            
1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
3 Например, федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной 

корпорации по космической деятельности “Роскосмос”» // СЗ РФ. 2015. № 29 

(Ч. 1). Ст. 4341. 
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содержать положения, не противоречащие учредительному документу, 
и регулировать корпоративные отношения. Так, участниками 
хозяйственного общества может быть заключен корпоративный 
договор об осуществлении собственных корпоративных прав (в ООО – 
это договор об осуществлении прав участников ООО, в АО – 
акционерное соглашение), в соответствии с которым они берут на себя 
обязанности по осуществлению этих прав определенным образом или 
отказу от их осуществления (ст. 67.2 ГК РФ). 

Государственная регистрация юридических лиц. Считается, 
что юридическое лицо создано со дня его государственной 
регистрации. Как уже отмечалось, государственная регистрация 
относится к властным актам федерального органа исполнительной 
власти государства, который удостоверяет легитимность создания, 
реорганизации и ликвидации юридического лица посредством внесения 
данных в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В ст. 51 ГК РФ установлено, что юридическое лицо должно быть 
зарегистрировано в порядке, определенном федеральным законом  
о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»1, 
согласно которому Министерство по налогам и сборам Российской 
Федерации выполняет государственную регистрацию юридических лиц. 
Решение о государственной регистрации некоммерческих организаций 
принимается Минюстом России2. 

Со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц юридическое лицо 

считается созданным, а данные о нем включенными в данный реестр. 

Процедуру прекращения юридического лица подразделяют на 

реорганизацию и ликвидацию. В ходе реорганизация совершается 

прекращение юридического лица, но его деятельность не прекращается, 

а имущественные права и обязанности реорганизуемого юридического 
                                            

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 

«Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществля-

ющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей» // СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1872. 
2 Ст. 13.1 федерального закона о некоммерческих организациях. 
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лица переходят к новому или новым юридическим лицам. В ходе 

ликвидации совершается прекращение не только юридического лица, но 

и его деятельности; его права и обязанности в порядке правопреемства к 

 иным лицам не переходят (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 

В ходе реорганизации юридического лица совершается не только 

его прекращение (результат слияния, разделения, преобразования)  

с переходом прав и обязанностей, но также и создаются новые 

юридические лица (результат выделения, разделения, слияния, 

преобразования). Переход прав во всех случаях осуществляется  

в соответствии с передаточным актом. 

После слияния права и обязанности всех юридических лиц, 

участвовавших в слиянии, обретает вновь возникшее юридическое лицо. 

После присоединения одного юридического лица к другому  

к последнему переходят права и обязанности присоединяемого 

юридического лица. 

После разделения права и обязанности разделяемого юриди-

ческого лица переходят к вновь возникающим юридическим лицам. 

После выделения из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц каждое из них обретает права и 

обязанности реорганизованного юридического лица. 

После преобразования юридического лица из одной 

организационно-правовой формы в другую права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в отношении других лиц 

остаются без изменений, исключение составляют права и 

обязанности относительно учредителей (участников), чье изменение 

порождено реорганизацией. 

В ГК РФ установлены разнообразные основания открытия 

ликвидационного процесса юридических лиц. В зависимости от того, 

кто является инициатором, происходит группировка на 

добровольную и принудительную ликвидацию юридических лиц. 

Под добровольной понимается ликвидация, производимая 

вследствие решения учредителей (участников) или органа 

юридического лица, у которого есть на это полномочия. 

Под принудительной понимается ликвидация, осуществляемая 

по решению суда, когда в ходе создания юридического лица были 

допущены грубые нарушения закона, и такие нарушения 

неустранимы, или осуществляется деятельность без должного 

разрешения (лицензии), а также по иным основаниям, перечисляемым 

в п. 3 ст. 61 ГК РФ.  
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Основанием ликвидации отдельных категорий юридических лиц 

выступает их несостоятельность (банкротство), под которой 

понимается неспособность организации удовлетворить требования ее 

кредиторов. 

В ст. 2 закона «О несостоятельности (банкротстве)» уточнено 

понятие несостоятельности: это признаваемая арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворять требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность уплатить 

обязательные платежи. При этом дело о банкротстве по общему 

правилу может быть возбуждено арбитражным судом лишь при 

условии, что требования к должнику – юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее 300 000 рублей (п. 2 ст. 6).  

Юридические лица (кроме казенных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций) решением суда могут 

быть признаны несостоятельными (банкротами). Признание несостоятель-

ной (банкротом) государственной корпорации может быть осуществлено, 

если такое допускает федеральный закон, предусматривающий ее 

создание. Аналогичное правило признания несостоятельности 

(банкротства) действует в отношении фондов. Законодателем отдельно 

выделен запрет на признание несостоятельности (банкротства) для 

публично-правовых компаний (ст. 65 ГК РФ). 

Рассматривая дела о банкротстве юридического лица, применяют 

определенные процедуры, в большей части направленные на восстано-

вление (реабилитацию) платежеспособности юридического лица. 

Наблюдение. Такую процедуру вводят для того, чтобы 

обеспечить сохранность имущества должника и провести анализ его 

финансового состояния; это повлечет за собой ограничение прав 

органов управления юридического лица, наряду с ними может 

появиться новый субъект права – временный управляющий, который 

должен обеспечить сохранность имущества, проанализировать 

финансовое состояние должника, составить реестр требований 

кредиторов и провести первое собрание. Окончание процедуры прямо 

связано с принятием арбитражным судом одного из следующих 

решений, согласно с которым может быть:  

 введено финансовое оздоровление или внешнее управление,  

 должник признается банкротом и открывается конкурсное 

производство, 
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 утверждено мировое соглашение и прекращено производство 

по делу о банкротстве. 

Финансовое оздоровление (судебная санация). Такую процедуру 

вводит арбитражный суд на срок, не превышающий 2 лет, для того, 

чтобы восстановить платежеспособность должника. Утверждается 

административный управляющий, осуществляющий проверку 

выполнения им плана финансового оздоровления и графика погашения 

задолженности, дает согласие органам управления должника на 

совершение ряда сделок, ведет реестр требований кредиторов, 

организует созыв общих собраний кредиторов; проверяет график 

погашения задолженности, по которому должник рассчитывается  

с кредиторами. Если в результате проведения финансового оздоровления 

установлена возможность восстановления платежеспособности 

должника, суд выносит определение о введении внешнего управления. 

Внешнее управление. Такую процедуру вводят на срок, не 

превышающий 18 месяцев (в дальнейшем его можно продлить, но не 

больше чем на 6 месяцев), для того, чтобы восстановить 

платежеспособность должника. В процессе данной процедуры 

полномочия органов управления юридического лица получает 

внешний управляющий, он вводит мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным 

платежам; составляет отчет, по результатам которого арбитражный 

суд принимает соответствующее решение. 

Конкурсное производство открывают на срок до 6 месяцев с 

возможностью продления по ходатайству лица, участвующего в деле, 

не более чем на 6 месяцев. Применяют к должнику, которого 

признают банкротом, для пропорционального удовлетворения 

требований кредиторов. В ходе данной процедуры полномочия 

органов управления юридического лица получает конкурсный 

управляющий; он прекращает финансовые санкции по всем видам 

задолженности юридического лица, формирует конкурсную массу, 

удовлетворяет требования кредитора в порядке, установленном 

законом, завершает ликвидацию юридического лица с внесением в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом. 

Завершение конкурсного производства знаменуется вынесением 

определения арбитражным судом, а при погашении требований 

кредиторов суд выносит определение, согласно которому 

производство по делу о банкротстве прекращается. 
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Мировое соглашение. Такая процедура может быть заключена на 

любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

между юридическим лицом – должником, его конкурсными 

кредиторами и уполномоченными органами для того, чтобы прекратить 

производство по делу о банкротстве посредством достижения 

соглашения должника и кредиторов. Арбитражный суд утверждает 

мировое соглашение лишь после того, как будут погашены 

задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

 

§ 2. Классификация юридических лиц 

 

Основной целью классификации юридических лиц является их 

систематизация, изучение через выявление сходства и различий. 

Новой редакцией ГК РФ все юридические лица подразделены на 

две категории (ст. 65.1 ГК РФ): 

1) корпоративные юридические лица (корпорации) – юридические 

лица, чьи учредители (участники) владеют правом участия (членства)  

в них и создают их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ; 

2) унитарные юридические лица – юридические лица, чьи 

учредители не являются их участниками и не могут приобрести в них 

права членства. 

К числу корпоративных юридических лиц (корпораций) законо-

дателем отнесены:  

 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, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации;  

 общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

К унитарным юридическим лицами отнесены: 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
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 фонды;  

 учреждения;  

 автономные некоммерческие организации;  

 религиозные организации;  

 государственные корпорации;  

 публично-правовые компании. 

Общеизвестная систематизация юридических лиц по цели 

осуществляемой деятельности имеет двучленный характер и 

охватывает коммерческие организации (хозяйственные товарищества и 

общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия), преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели деятельности, и некоммерческие 

организации (потребительские кооперативы, общественные органи-

зации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных 

малочисленных народов, фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации, публично-

правовые компании, адвокатские палаты, адвокатские образования, 

государственные корпорации и нотариальные палаты), не имеющие из-

влечение прибыли в качестве такой цели и не разделяющие 

полученную прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ). 

Коммерческие и некоммерческие организации, в свою очередь, 

подразделены на корпоративные и унитарные организации. 

К коммерческим корпоративным организациям отнесены 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы.  

В число коммерческих унитарных организаций входят 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

К некоммерческим корпоративным организациям относят: 

– потребительские кооперативы (в т. ч. жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы); 

– общественные организации (в т. ч. политические партии и 

созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные самоуправления); 
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– общественные движения; 

– ассоциации (союзы) (в т. ч. некоммерческие партнерства, само-

регулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, 

торгово-промышленные палаты); 

– товарищества собственников недвижимости (в т. ч. товарищества 

собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммер-

ческие товарищества); 

– казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

– общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 

– адвокатские палаты; 

– адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); 

– нотариальные палаты. 

В число некоммерческих унитарных организаций входят: 

– фонды (в т. ч. общественные и благотворительные); 

– государственные учреждения (в т. ч. государственные академии 

наук), муниципальные и частные (в т. ч. общественные) учреждения; 

– автономные некоммерческие организации; 

– религиозные организации;  

– государственные корпорации; 

– публично-правовые компании. 

По объему правоспособности различают юридические лица, 

которые обладают общей правоспособностью (коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов 

организаций, предусмотренных законом); юридические лица, 

которые обладают специальной правоспособностью (некоммерческие 

организации). 

Группируя юридические лица по организационно-правовой форме, 

выделяют: хозяйственные товарищества и общества; кооперативы; 

государственные и муниципальные унитарные предприятия и финанси-

руемые собственником учреждения; некоммерческие организации – 

собственники, за исключением учреждений.  

При группировке юридических лиц по форме собственности, 

выделяют: частные, которые основаны на праве собственности 

граждан и юридических лиц; государственные, которые основаны на 

праве государственной собственности; муниципальные, которые 

основаны на праве муниципальной собственности. 
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Группируя юридические лица по правовому режиму имущества, 

выделяют: субъекты права собственности (хозяйственные товарищества 

и общества, кооперативы, некоммерческие организации, за исключением 

учреждений); субъекты права хозяйственного ведения (государственные 

и муниципальные унитарные предприятия); субъекты права 

оперативного управления (казенные предприятия, учреждения). 

По соотношению прав учредителей (участников) и самого 

юридического лица на имущество последнего (п. 2, 3 ст. 48 ГК РФ), 

выделяют: юридические лица, к которым учредители (участники) имеют 

обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества, 

потребительские и производственные кооперативы); юридические лица, 

на чье  имущество учредители обладают правом собственности или 

иным вещным правом (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также финансируемые собственником учреждения); 

юридические лица, по отношению к которым у их учредителей (участ-

ников) нет имущественных прав (общественные и религиозные 

организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объе-

динения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Группируя юридические лица по порядку создания, выделяют 

юридические лица, которые создаются в регистрационном 

(нормативно-явочном, заявительном) или в разрешительном порядке 

(в случаях, установленных законом). 
Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственные 

товарищества и общества – это корпоративные коммерческие 
организации с поделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 
уставным (складочным) капиталом. Имущество, создаваемое за счет 
этих долей (вкладов), производится и приобретается хозяйственным 
товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит 
ему на праве собственности (абз. 1 п. 1 ст. 66 ГК РФ). 

Хозяйственные общества подразделены на публичные  
и непубличные. 

Публичным называют акционерное общество, чьи акции  
и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещают 
(используя открытую подписку) или публично обращают на условиях, 
которые установлены в законах о ценных бумагах. Правила  
о публичных обществах применяют и в отношении акционерных 
обществ, в чьем уставе и фирменном наименование содержится 
подтверждение того, что общество является публичным. 
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Общества с ограниченной ответственностью и акционерные 
общества, которые не соответствуют вышеназванным признакам, 
признают непубличными (п. 1 и 2 ст. 66.3 ГК РФ). 

Как отдельные, так и все участники хозяйственного общества 
имеют право заключить между собой корпоративный договор об 
осуществлении собственных корпоративных прав. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют наибольшее 
распространение в коммерческом обороте, их общий признак 
заключается в условном разделении на доли их имущества, в них 
находят выражение обязательственные права участников относительно 
юридического лица: 

– на приобретение доли при распределении прибыли;  
– на приобретение доли от стоимости имущества, когда из 

юридического лица выбывает участник;  
– на приобретение доли от ликвидационного остатка;  
– на участие в управлении юридическим лицом.  
Важнейшие права и обязанности участников хозяйственных 

товариществ и обществ императивно зафиксированы в ст. 67 ГК РФ, 
есть возможность дополнить их учредительными документами.  

Участники вправе: 
– в различной форме осуществлять управление делами фирмы;  
– получать сведения о ее деятельности;  
– принимать участие в процессе распределения прибыли; 
– получить часть имущества, оставшегося в результате 

ликвидации юридического лица.  
Участники обязаны: 
– принимать участие в формировании имущества;  
– сохранять конфиденциальность информации о деятельности 

юридического лица. 

§ 3. Коммерческие корпоративные организации 
 

Полное товарищество – товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
имуществом, которое принадлежит им (ст. 69 ГК РФ). 

Возникновение полного товарищества происходит на основании 
учредительного договора между участниками (п. 1 ст. 70 ГК РФ). 

В фирменное наименование полного товарищества обязательно 
включаются либо имена (наименования) всех его участников и слова 
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«полное товарищество», либо имя (наименование) одного или 
нескольких участников с добавлением слов «и компания» и слова 
«полное товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК РФ). 

В качестве участника полного товарищества может выступить как 
индивидуальный предприниматель, так и коммерческая организация. 

Управление товариществом воплощается в жизнь на основе 
решений, принятых всеми участниками. Ведение же дел, т. е. 
представительство интересов полного товарищества в гражданском 
обороте, по общему правилу исполняется каждым из участников. 

Ликвидация полного товарищества или продолжение его 
деятельности зависит от личности товарищей: факт их существования 
(выход или смерть любого участника полного товарищества, признание 
кого-либо из них безвестно отсутствующим, недееспособным или 
ограниченно дееспособным либо несостоятельным [банкротом]), их 
правового или имущественного положения (открытия относительно 
любого участника реорганизационных процедур по решению суда, 
ликвидации юридического лица, входящего в состав товарищества, либо 
обращения кредитором участника взыскания на часть имущества, в 
соответствии с его долей в складочном капитале) (п. 1 ст. 76 ГК РФ). 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – 
товарищество, в котором наравне с участниками, исполняющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и несущими 
ответственность по обязательствам товарищества собственным 
имуществом (полными товарищами), есть один или несколько 
участников – вкладчиков (коммандитистов), несущих риск убытков в 
связи с деятельностью товарищества в пределах суммы внесенных 
ими вкладов (ст. 82 ГК РФ). 

Правовое положение и ответственность полных товарищей по 
обязательствам товарищества определены нормами ГК РФ об 
участниках полного товарищества.  

Вкладчики-коммандитисты не имеют права управлять, вести 
дела товарищества, участвовать в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. Они имеют право выступить от 
имени товарищества исключительно по доверенности и не имеют 
права оспорить действия полных товарищей по управлению и 
ведению дел в нем.  

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляют 
полные товарищи. 

Создается и действует товарищество на вере на основе учреди-
тельного договора, который подписывают все полные товарищи. 
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Характерные черты товарищества на вере: 

 лицо вправе быть полным товарищем лишь в одном товари-
ществе на вере; 

 участнику полного товарищества запрещено становиться 
полным товарищем в товариществе на вере и наоборот, полный 
товарищ товарищества на вере не имеет права стать участником 
полного товарищества; 

 определено максимальное количество коммандитистов  
в товариществе на вере – 20 человек; при увеличении численности  
в течение года оно подлежит преобразованию в хозяйственное 
общество, иначе (если не преобразовано за год или не сократилась 
численность) товарищество ликвидируется в судебном порядке; 

 введены требования к фирменному наименованию – содержит 
либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова 
«товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо 
имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с 
добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на вере» или 
«коммандитное товарищество»; 

 при введении в фирменное наименование товарищества на 
вере имени вкладчика последний становится полным товарищем. 

Ликвидация товарищества на вере происходит: 

 когда выбыли все участвовавшие в нем вкладчики (полные 
товарищи могут взамен ликвидации осуществить преобразование 
товарищества на вере в полное товарищество); 

 по тем же основаниям, что и ликвидация полного 
товарищества (исключение – если в товариществе на вере остается 
хотя бы один полный товарищ и один вкладчик, оно сохраняется). 

Крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – КФХ) 

признают добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии  

и объединении членами хозяйства своих имущественных вкладов  

(ст. 86.1 ГК РФ). 

Главой КФХ может выступать гражданин, который зарегистри-

рован как индивидуальный предприниматель (п. 5 ст. 23 ГК РФ). 

Граждане, у которых обнаружилось желание организовать 

фермерское хозяйство, должны заключить друг с другом соглашение  
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(ст. 4 федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»1). 

Если фермерское хозяйство создает один гражданин, соглашение  

не заключается. Гражданину предоставлено право стать членом лишь 

одного КФХ. 

Что касается имущества КФХ, то в п. 2 ст. 86.1 ГК РФ 

установлено, что оно принадлежит КФХ на праве собственности. 

В случае обращения взыскания кредиторов КФХ на земельный 

участок, находящийся в его собственности, последний должен быть 

продан на публичных торгах в пользу лица, которое на законных 

основаниях может продолжить использовать этот участок по его 

целевому назначению. 

Новацией является введение субсидиарной ответственности 

каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства по обязательствам 

такого хозяйства. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники ООО по его обязательствам не отвечают и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости долей, которые им принадлежат. 

В качестве участников общества с ограниченной ответственностью 

могут выступать граждане и юридические лица, а также публично-

правовые образования, учреждения с разрешения собственника 

имущества учреждения, если иное не устанавливает закон. 
Участники общества, не до конца оплатившие доли, несут 

солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 
стоимости неоплаченной части доли каждого из участников (п. 1 
ст. 87 ГК РФ, ст. 2 федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»2 [далее – закон об ООО]). 

Регламентация деятельности общества с ограниченной 
ответственностью определяется законом об ООО. 

Установлены требования к фирменному наименованию общества с 
ограниченной ответственностью: кроме самого наименования общества, 
в нем должны быть слова «с ограниченной ответственностью». 

Введено количественное ограничение участников общества  
с ограниченной ответственностью – не более 50. Если число участников 

                                            
1 Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 
2 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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стало больше 50, общество в течение года следует преобразовать  
в акционерное общество, в противном случае (в течение года ООО  
не преобразовано и число его участников не сократили до названного 
предела) такое общество ликвидируется в судебном порядке. 

Общество с ограниченной ответственностью может учредить 
одно лицо или в нем может состоять только одно лицо, например, при 
реорганизации. 

В заключаемом между учредителями общества с ограниченной 
ответственностью договоре об его учреждении определяется 
последовательность исполнения совместной деятельности по учреж-
дению общества, величина уставного капитала и размер долей в нем. 

В качестве учредительного документа общества с ограниченной 
ответственностью называется его устав. В уставе общества отражена 
информация о его фирменном наименовании и месте нахождения, 
величине уставного капитала (за исключением случая, 
предусмотренного п. 2 ст. 52 ГК РФ), сведения относительно состава 
и компетенции его органов, порядка принятия ими решений и прочая 
информация, предусмотренная законом. 

В ООО обязательными являются два органа: высший орган – 
общее собрание участников и исполнительный орган. 

Номинальная стоимость долей участников общества составляет 
его уставный капитал, в ст. 14 закона об ООО введено ограничение – 
минимальное значение его размера – 10 000 рублей. 

Ни один из участников общества с ограниченной ответствен-
ностью не может быть освобожден от уплаты доли в его уставном 
капитале. 

Вслед за тем, как будут полностью оплачены все доли, уставной 
капитал общества может быть увеличен. 

Преобразование общества с ограниченной ответственностью 

допускается лишь в акционерное общество, хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив. 

Акционерное общество (АО) является хозяйственным 

обществом, его уставный капитал разделен на определенное 

количество акций. Участники (акционеры) по обязательствам 

акционерного общества не отвечают, они несут риск убытков, 

которые связаны с деятельностью общества, в пределах стоимости 

акций, которые им принадлежат. 

Частично оплатившие акции акционеры несут солидарную 

ответственность по обязательствам акционерного общества в 

пределах неоплаченной части стоимости акций, принадлежащих им. 
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Установлены требования к фирменному наименованию – 

помимо самого наименования акционерного общества должно быть 

показано, что это общество акционерное (ст. 96 ГК РФ). 

Законодательно выделены виды акционерных обществ – 

публичное и непубличное.  

В публичном акционерном обществе акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции, публично посредством открытой 

подписки размещают или публично совершают оборот на условиях, 

определенных в законах о ценных бумагах, со дня внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его фирменном 

наименовании, в котором должно быть указано, что это общество 

является публичным.  

Все другие акционерные общества относятся к непубличным. 

В публичном акционерном обществе формируют коллегиальный 

орган управления в количестве не менее 5 членов общества.  

Определены требования к количественному составу 

акционерного общества – его может создать одно лицо или в нем 

может состоять одно лицо, если им приобретены все акции общества. 

Сведения об этом вносятся в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Установлен запрет: единственным участником акционерного 

общества не может быть другое хозяйственное общество, если и оно 

состоит только из одного лица. Иное может быть введено только 

законом. 

Высшим органом управления в акционерном обществе является 

общее собрание его акционеров; наблюдательный совет (совет 

директоров) контролирует деятельность назначенного им исполни-

тельного органа АО. 

Исполнительный орган, в свою очередь, может быть как 

коллегиальным (правление), так и (или) единоличным (директор). 

Учредители акционерного общества утверждают устав, который 

является его учредительным документом. 

Законодателем введено ограничение по минимальному размеру 

уставного капитала – для публичного общества он составляет  

100 000 рублей, для непубличного – 10 000 рублей (ст. 26 федерального 

закона об АО). 

После полной оплаты своего уставного капитала АО вправе 

увеличить уставный капитал через увеличение номинальной стоимости 

акций или выпуск дополнительных акций. 
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АО вправе уменьшить уставный капитал через уменьшение 

номинальной стоимости самих акций либо покупая часть акций, 

чтобы сократить их общее количество. 

На общем собрании акционеров может быть принято решение, 

что акционерное общество может быть в добровольном порядке 

реорганизовано или ликвидировано. 

Преобразование акционерного общества допускается лишь  

в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив. 

Акционерные общества работников (народные предприятия). 

Народные предприятия являются особым видом АО, в отношении 

которых предусмотрено специальное регулирование (см. п. 7 ст. 66 

ГК РФ, п. 3 ст. 1 федерального закона об АО). 
Особенности создания и правового положения народных предпри-

ятий, права и обязанности их акционеров определены специальным 

федеральным законом «Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)»1. 

Специфика народных предприятий заключается в порядке их 

создания – исключительно в результате преобразования любой 

коммерческой организации работникам которых принадлежит менее 

49 % уставного капитала; исключение составляют государственные  

и муниципальные унитарные предприятия, публичные АО.  

Решение о создании принимается работниками коммерческой 

организации, участники которой приняли решение о преобразовании 

ее в народное предприятие (не менее чем три четверти голосов от их 

списочной численности). 

Договор о создании народного предприятия заключается между 

работниками коммерческой организации, давшими согласие на его 

создание, и участниками коммерческой организации, которая подлежит 

преобразованию. Введено количественное ограничение участников 

народного предприятия – не менее 51 и не более 5 000 человек. 

Минимальный уставный капитал должен быть не менее 100 000 рублей. 

Народное предприятие вправе выпускать только обыкновенные 

акции, номинальная стоимость которых не может быть более 20 рублей. 

Особое внимание уделяется соотношению количества акций 

                                            
1 Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» //  

СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611. 
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работников в уставном капитале народного предприятия, им должно 

принадлежать такое количество акций, номинальная стоимость 

которых образовывает больше 75 % его уставного капитала. 

Высшим органом управления в народном предприятии является 

общее собрание его акционеров; при этом полномочия ревизионной 

(контрольной) комиссии предельно расширены, компетенция 

наблюдательного совета и генерального директора, соответственно, 

ограничена. Единоличным исполнительным органом является 

генеральный директор. Учредительным документом является устав. 

Преобразование народного предприятия допускается в 

коммерческую организацию иной формы. 

Дочерние хозяйственные общества. Дочерним считается 

хозяйственное общество, если основное хозяйственное товарищество 

или общество в силу доминирующего участия в его уставном 

капитале, либо согласно заключенному договору, либо иным образом 

может предопределять решения, которые принимает такое общество 

(ст. 67.3 ГК РФ). 

Ответственность по долгам основного хозяйственного 

товарищества или общества дочернее общество не несет. 

Солидарно с дочерним обществом несет ответственность основное 

хозяйственное товарищество или общество по сделкам, которые 

заключались дочерним по указанию или с согласия последних.  

В исключительных случаях происходит голосование основным 

хозяйственным товариществом или обществом по вопросам одобрения 

сделки на общем собрании участников дочернего общества или 

одобрения сделки органом управления основного хозяйственного 

общества, если подобное одобрение требовалось и было предусмотрено 

уставом дочернего и (или) основного общества. 

Субсидиарно с дочерним обществом по его долгам несет 

ответственность основное хозяйственное товарищество или общество, 

если дочернее общество признано несостоятельным (банкротом) по 

вине основного хозяйственного товарищества или общества. 

Основное хозяйственное товарищество или общество, причинив 

убытки дочернему обществу своими действиями или бездействием, 

обязано их возместить.  

Хозяйственное партнерство – коммерческая организация, которая 

создается двумя или более лицами, а ее управление согласно 
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федеральному закону «О хозяйственных партнерствах»1 осуществляется 

участниками партнерства и другими лицами в пределах и в объеме, 

предусмотренных в соглашении об управлении партнерством. 

Участником партнерства может стать гражданин и (или) 

юридическое лицо. 

Установлен запрет на учреждение партнерства единственным 

лицом, а максимальное ограничение участников партнерства не 

должно превышать 50. 

Определены требования и к фирменному наименованию: 

помимо собственно его наименования должны быть слова 

«хозяйственное партнерство». 

Учредительным документом партнерства является устав. 

Все участники партнерства вносят в его складочный капитал 

собственный вклад – речь идет о деньгах, вещах, имущественных или 

других имеющих денежную оценку правах.  

В партнерстве формируется единоличный исполнительный орган 

партнерства (генеральный директор, президент и др.), его избирают из 

участников партнерства в порядке и на срок, определяемый в уставе. 

По обязательствам партнерства его участники ответственность 

не несут, так же как и партнерство не несет ответственности по 

обязательствам собственных участников. 

Что касается риска убытков, имеющих непосредственное 

отношение к деятельности партнерства, он возлагается на участников 

в пределах сумм внесенных вкладов. 

Допускается реорганизация партнерства исключительно в форме 

преобразования в акционерное общество. 

Ликвидация партнерства возможна как в добровольном порядке, 

так и по решению суда. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной произ-

водственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 

переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной 

продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), которая основана на их личном трудовом  

и другом участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного 

                                            
1 Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» // СЗ РФ. 2011. № 49 (Ч. 5). Ст. 7058. 
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кооператива допускается участие в его деятельности юридических лиц. 

Производственный кооператив относится к корпоративным 

коммерческим организациям (ст. 106.1 ГК РФ). 

По обязательствам кооператива его члены отвечают 

субсидиарно в тех размерах и в том порядке, который предусмотрен  

в законе о производственных кооперативах и его уставе. 

Общее собрание членов кооператива (его высший орган) 

утверждает устав производственного кооператива, который является 

его учредительным документом. 

В устав внесена информация о его фирменном наименовании и 

месте нахождения, величина паевых взносов, их состав и порядок 

внесения, определена ответственность за невнесение паевых взносов, 

характер и последовательность трудового участия его членов  

в деятельности кооператива и об их ответственности в случае его 

нарушения, вопросы распределения прибыли и убытков кооператива, 

величину и требования субсидиарной ответственности его членов по 

обязательствам кооператива, структура и полномочия органов 

кооператива и последовательность принятия ими решений. 

Определены требования к фирменному наименованию производст-

венного кооператива: помимо собственно его наименования, должны 

быть указаны слова «производственный кооператив» или «артель». 

Установлено ограничение по минимальному количеству членов 

кооператива – не менее 5. 

В соответствии с уставом кооператива имущество, которое 

находится в его собственности, разделяется на паи его членов. 

В уставе кооператива может быть определено, что некоторая 

часть имущества кооператива образует неделимый фонд, который 

может использоваться на определенные в уставе цели. Решение 

сформировать такой неделимый фонд должно приниматься членами 

кооператива единогласно. 

К моменту регистрации кооператива каждому его члену 

необходимо внести не менее 10 % паевого взноса, оставшаяся часть 

вносится в течение года после его регистрации. 

К числу исполнительных органов производственного кооператива 

относятся председатель и правление кооператива. 

Преобразование производственного кооператива допускается по 

единогласному решению его членов, только в хозяйственное 

товарищество или общество. 
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§ 4. Коммерческие государственные и муниципальные 

унитарные предприятия 
 

Унитарные предприятия относятся к коммерческим 

организациям, которые не наделены правом собственности на 

закрепленное за ними имущество собственником (ст. 113 ГК РФ).  

Характерной чертой имущества унитарного предприятия 

выступает его неделимость и невозможность распределения по 

вкладам (долям, паям), в т. ч. между его работниками. 

К организационно-правовым формам унитарных предприятий 

относят государственные и муниципальные предприятия.  На основе 

государственного или муниципального имущества создается 

унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 

Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия относится к государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит этому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Формирование уставного фонда государственного или муници-

пального предприятия происходит за счет денег, ценных бумаг, иных 

вещей, имущественных и других прав, у которых имеется денежная 

оценка. 

Определено ограничение минимального размера уставного 

фонда – его определяют в рублях, и он должен быть не менее  

5 000 МРОТ для государственных предприятий и не менее  

1 000 МРОТ для муниципальных предприятий.  

Для казенных предприятий введено запрещение по формированию 

уставного фонда. 

Учредительным документом унитарных предприятий является 

устав, который утверждает уполномоченный государственный орган 

или орган местного самоуправления. Иной порядок может 

предусматриваться законом.  

В фирменном наименовании унитарного предприятия 

указывается собственник его имущества, а у казенного предприятия – 

подтверждение того, что данное предприятие казенное. 

Единоличный орган унитарного предприятия – это его 

руководитель, которого назначает уполномоченный собственником 

орган и перед которым он отчитывается. Иной порядок может 

предусматриваться законом. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по осуществлению прав 

собственника имущества федерального государственного унитарного 

предприятия» федеральные органы исполнительной власти в 

отношении находящихся в их ведении федеральных государственных 

унитарных предприятий, которые не включены в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества, осуществляют 

назначение на должность руководителя предприятия1. 

Во исполнение федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»2 

(далее – закон о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях) и вышеуказанного постановления № 739,  

в соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации3 организация работы по согласованию 

совершения сделок федеральными государственными унитарными 

предприятиями, находящимися в ведении МВД России, и порядок 

утверждения стратегий их развития утверждны приказом МВД России 

от 21.07.2014 № 6034. 

К числу сделок, совершаемых федеральными государственными 

унитарными предприятиями, находящимися в ведении МВД России, 

отнесены крупные сделки, сделки, связанные с предоставлением 

займов, поручительств, получением банковских гарантий, иных 

обременений, уступкой требований, переводом долга, осуществлением 

заимствований, сделки, в которых имеется заинтересованность 

                                            
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 

«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению прав собственника имущества федерального государственного 

унитарного предприятия» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5074. 
2 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. 48. Ст. 4746. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 (ред. от 

24.10.2018) «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации») // СЗ РФ. 2011. №10. С. 1334. 
4 Приказ МВД России от 21.07.2014 № 603 «О реализации отдельных 

полномочий по осуществлению прав собственника имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении  

МВД России» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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руководителя предприятия, сделки, связанные с распоряжением вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или 

товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями. 

Регламентация деятельности унитарных предприятий осущест-

вляется ГК РФ и законом о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях.  

Унитарное предприятие по своим обязательствам ответствен-

ность несет всем принадлежащим ему имуществом, а по 

обязательствам собственника имущества не отвечает. 

Равнозначно не несет ответственности по обязательствам своего 

унитарного предприятия собственник его имущества. Исключением 

является казенное предприятие – собственник его имущества 

субсидиарно отвечает по обязательствам казенного предприятия, если 

имущества предприятия недостаточно. 

Допускается реорганизация унитарного предприятия по 

правилам ст. 29 закона о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях и законами о приватизации. 

 

§ 5. Некоммерческие корпоративные организации 
 

Некоммерческими корпоративными организациями признают 

юридические лица, которые не преследуют в качестве основной цели 

собственной деятельности извлечение прибыли и не распределяют ее 

между участниками; учредители (участники) приобретают право 

участия (членства) в них и формируют их высший орган. 

Регламентация деятельности некоммерческих организаций 

реализуется ГК РФ и федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и другими специальными законами. 

Некоммерческие корпоративные организации формируются на 

основании решения учредителей, которое принято на общем 

(учредительном) собрании, конференции, съезде и т. п. В их 

компетенцию входит утверждение устава соответствующей 

некоммерческой корпоративной организации и формирование ее 

органов. Все некоммерческие корпоративные организации являются 

собственниками своего имущества. 

Потребительский кооператив (ПК) представляет собой 

добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц 

с целью удовлетворения их материальных и иных потребностей. 

Такое объединение основано на членстве и осуществляется 
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посредством объединения имущественных паевых взносов его 

членами. Членами общества взаимного страхования могут быть 

только юридические лица (ст. 123.2 ГК РФ). 

В качестве учредительного документа ПК выступает его устав. 

Регламентацию деятельности потребительских кооперативов 

осуществляет закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-I 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации»1; федеральный закон от 18.07.2009 

№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»2. 

Законодательно определены требования к наименованию 

потребительских кооперативов: помимо указания основной цели 

деятельности, должно присутствовать слово «кооператив», а для 

обществ взаимного страхования – слова «потребительское общество». 

Высший орган – собрание, конференция, съезд и т. п. 

Волеизъявляющие органы – единоличный (председатель) и 

коллегиальный (правление). 

Преобразование кооператива в иную организационно-правовую 

форму может быть осуществлено только по решению его членов. Так, 

для потребительского кооператива установлена возможность 

преобразования в общественную организацию, ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд; для жилищного 

или жилищно-строительного кооператива – только в товарищество 

собственников недвижимости, а для общества взаимного страхования – 

исключительно в хозяйственное общество – страховую организацию. 

Общественные организации представляют собой добро-

вольное объединение граждан в определенном законом порядке на 

основе общности интересов, чтобы удовлетворять духовные или 

иные нематериальные потребности, представлять и защищать общие 

интересы и добиваться иных целей, которые не противоречат закону 

(ст. 123.4 ГК РФ). 

Собственником имущества общественной организации 

выступает она сама. Имущественные права на имущество, которое 

передается ее участниками (членами) в собственность организации, 

равно как и на членские взносы, не сохраняются. 
                                            

1 Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-I «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1788. 
2 Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» //  

СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3637. 
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Ответственность по обязательствам организации ее участники 

не несут, общественная организация также не отвечает по 

обязательствам собственных членов. 

Допускается объединение общественных организаций в ассо-

циации (союзы), порядок такого объединения установлен ГК РФ. 

Допускается по решению участников (членов) общественной 

организации преобразовать ее в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

Законодатель приводит неисчерпывающий перечень видов 

общественных организаций, речь идет о политических партиях  

и созданных в качестве юридических лиц профессиональных  

союзах (профсоюзных организациях), органах общественной 

самодеятельности, территориальных общественных самоуправлениях 

пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Введено ограничение минимального числа учредителей 

общественной организации – 3. 

В уставе общественной организации обязательно должны быть 

отражены сведения о ее наименовании и месте нахождения, предмете  

и целях ее деятельности, а также условия вступления (принятия)  

и выхода из общественной организации, состав и компетенция ее 

органов и порядок принятия ими решений, об имущественных правах  

и обязанностях участника (члена) организации и порядке распреде-

ления имущества, оставшегося после ликвидации организации. 

К исключительной компетенции высшего органа общественной 

организации, наравне с вопросами, указанными в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, 

относят и принятие решения о величине и порядке уплаты ее 

участниками (членами) членских и других имущественных взносов. 

Кроме единоличного исполнительного органа (председатель, 

президент и т. п.), в общественной организации могут формироваться 

постоянно действующие коллегиальные исполнительные органы 

(совет, правление, президиум и т. п.). 

Полномочия любого органа общественной организации могут 

быть прекращены досрочно по решению общего собрания, если этот 

орган грубо нарушил свои обязанности или обнаружил неспособность  

к должному ведению дел. 

Общественные движения. Общественное движение представляет 

собой общественное объединение участников, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 
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которые поддерживаются участниками данного общественного 

движения (ст. 123.7-1 ГК РФ). 

По общему правилу допускается применение положений ГК  

о некоммерческих организациях к общественным движениям, если 

иное не предусматривается федеральным законом от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»1. 

Высший руководящий орган – съезд (конференция) или общее 

собрание. Постоянно действующий руководящий орган – выборный 

коллегиальный орган, который подотчетен съезду (конференции) или 

общему собранию. 

Ассоциации и союзы. Под ассоциацией (союзом) понимается 

объединение юридических лиц и (или) граждан, основанием которого 

является добровольное или в установленных законом случаях 

обязательное членство. Ассоциации (союзы) создаются, чтобы 

представлять и защищать общие, в т. ч. профессиональные, интересы, 

достигать общественно полезные цели, а также иные не противоречащие 

закону и имеющие некоммерческий характер цели (ст. 123.8 ГК РФ). 

Организационно-правовая форма ассоциации (союза) присуща 

следующим организациям: 

– объединениям лиц, имеющим цель согласовать собственную 

предпринимательскую деятельность, представлять и защищать 

совместные имущественные интересы;  

– профессиональным объединениям граждан, не имеющим цели 

защищать трудовые права и интересы своих членов;  

– профессиональным объединениям граждан, не связанным с их 

участием в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц 

творческих профессий и др.);  

– саморегулируемым организациям и их объединениям. 

У ассоциаций (союзов) могут быть гражданские права; они 

могут нести гражданские обязанности, которые соответствуют цели 

их создания и деятельности и предусмотрены в их уставах. 

В качестве собственника имущества ассоциации (союза) 

выступает сама ассоциация (союз), она же несет ответственность по 

собственным обязательствам этим имуществом. А вот по 

обязательствам своих членов ассоциация (союз) не отвечает. Иной 

                                            
1 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» //СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 1997. № 20. Ст. 2231; 1998. № 30. 

Ст. 3608. 
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порядок ответственности может быть предусмотрен законом в 

отношении ассоциаций (союзов) некоторых видов. 

По общему правилу ответственность по обязательствам ассоциа-

ции (союза) ее члены не несут. Однако законом или уставом ассоциации 

(союза) не запрещено предусмотреть субсидиарную ответственность для 

ее членов. 

Допускается преобразование ассоциации (союза) в общественную 

организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Специфика правового регулирования ассоциаций (союзов) 

некоторых видов устанавливаются в соответствующих законах. 

Введено ограничение минимального количества учредителей 

ассоциации (союза) – 2. Законы, которые устанавливают особенности 

правового положения ассоциаций (союзов) некоторых видов, могут 

определить другие требования к минимальному числу их 

учредителей. 

В уставе ассоциации (союза) требуется отразить информацию о 

ее наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее 

деятельности, о порядке вступления (принятия) и выхода из 

ассоциации (союза), сведения о составе и компетенции ее органов и 

порядке принятия ими решений, об имущественных правах и 

обязанностях ее членов, о порядке распределения имущества, 

оставшегося после ее ликвидации. 

К исключительной компетенции высшего органа ассоциации 

(союза) – общего собрания (съезда, конференции) – помимо 

вопросов, указанных в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, относят и принятие 

решения о порядке определения величины и способа оплаты 

членских взносов, о дополнительных имущественных взносах ее 

членов и о величине их субсидиарной ответственности по 

обязательствам ассоциации (союза), если подобная ответственность 

предусматривается законом или уставом. 

Как правило, в ассоциации (союзе) формируется единоличный 

исполнительный орган (председатель, президент и т. п.), но возможно 

образование и коллегиальных исполнительных органов (совет, 

правление, президиум и т. п.). 

Полномочия любого органа ассоциации (союза) могут быть 

прекращены досрочно по решению ее высшего органа, если этот 

орган грубо нарушил свои обязанности или обнаружил 

неспособность к должному ведению дел. 
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Товарищества собственников недвижимости. Товариществом 

собственников недвижимости признают добровольное объединение 

собственников недвижимого имущества, которое они создают  

с целью совместно владеть, пользоваться и в установленных законом 

пределах распоряжаться имуществом (вещами), в силу закона 

находящимся в их общей собственности или в общем пользовании,  

а также достигать иные цели, предусмотренные законами (ст. 123.12 

ГК РФ). Под недвижимым имуществом товарищества собственников 

недвижимости понимаются помещения в здании, в т. ч. в много-

квартирном доме или в нескольких зданиях, жилых домах, садовых 

домах, садовых или огородных земельных участках и т. п. 

В уставе товарищества собственников недвижимости 

обязательно указываются сведения о его наименовании и слова 

«товарищество собственников недвижимости», место нахождения, 

предмет и цели его деятельности, состав и компетенция органов 

товарищества и порядок принятия ими решений, а также другие 

сведения, которые предусмотрены законом. 

По обязательствам собственных членов товарищество собствен-

ников недвижимости ответственности не несет, также как и его члены  

не отвечают по обязательствам товарищества собственников 

недвижимости. 

Допускается преобразование товарищества собственников 

недвижимости лишь в потребительский кооператив. 

Собственник имущества товарищества – само товарищество.  

Что касается общего имущества в многоквартирном доме, то оно 

принадлежит членам соответствующего товарищества на праве общей 

долевой собственности. Также на праве общей долевой собственности 

лиц, являющихся собственниками земельных участков, которые 

расположены в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, находится имущество 

общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества. Иной порядок собственности  

и определения долей может быть предусмотрен законом.  

В исключительную компетенцию высшего органа товарищества 

собственников недвижимости – общего собрания – кроме вопросов, 

перечисленных в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, входит и принятие решения  

о величине обязательных платежей и взносов членов товарищества. 
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Товарищество собственников недвижимости формирует 

единоличный исполнительный орган (председатель) и действующий на 

постоянной основе коллегиальный исполнительный орган (правление). 

Досрочное прекращение полномочий любого органа 

товарищества собственников недвижимости допускается по решению 

ее высшего органа, если этот орган грубо нарушил свои обязанности 

или обнаружил неспособность к должному ведению дел. 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. Казачьими обществами 

признают внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации объединения граждан, которые создаются с 

целью сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и 

культуры российского казачества, а также в других целях, 

установленных федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ  

«О государственной службе российского казачества»1 (далее – 

федеральный закон № 154-ФЗ), добровольно принявших на себя  

в определенном законом порядке обязательства по несению 

государственной или иной службы (ст. 123.15 ГК РФ). 

Допускается преобразование казачьего общества лишь  

в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию. 

Применение положений ГК РФ о некоммерческих организациях 

допускается к казачьим обществам, внесенным в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если иное не 

устанавливается федеральным законом № 154-ФЗ. 

В качестве учредительного документа казачьего общества 

выступает устав. 

Казачьи общества подразделяются на виды: хуторские, 

станичные, городские, районные (юртовые), окружные (отдельские), 

войсковые и всероссийское. 

Управление казачьим обществом осуществляется общим 

собранием, конференцией, съездом, атаманом казачьего общества, 

который является его единоличным исполнительным органом. 

В зависимости от вида казачьего общества определяется его 

полное наименование. 

                                            
1 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества» // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 
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Преобразование казачьего общества допускается исключительно 

в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию. 

Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Общинами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации признают добровольные объединения граждан, которые 

относятся к коренным малочисленным народам Российской Федерации 

и объединяются по кровнородственному и (или) территориально-

соседскому признаку, чтобы защитить исконную среду обитания, 

сохранить и развивать традиционный образ жизни, хозяйствования, 

промысел и культуру (ст. 123.16 ГК РФ). 

Законодателем отнесены к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации народы, 

которые проживают в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на 

территориях, где традиционно селились их предки; они сберегают 

традиционность образа жизни, хозяйственную деятельность и промысел, 

их насчитывают менее 50 000 человек и они осознают себя 

самостоятельной этнической общностью (ст. 1 федерального закона 

от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации»1). 

Формирование общин малочисленных народов происходит 

добровольно, срок их деятельности не ограничивается временными 

рамками, инициаторами выступают лица, которые относятся  

к малочисленным народам и достигли 18 лет. Вступление в общину 

малочисленных народов выражается подачей письменного заявления 

или записью в протоколе общего собрания (схода) членов такой 

общины. 

Иные правила формирования общины могут быть установлены 

ее учредительными документами, учредительным договором или 

уставом. 

Установлено ограничение минимальной числа учредителей 

общины – их должно быть не менее 3 человек. 

Законодателем введен запрет для тех, кто не может выступать 

учредителем общины: иностранные граждане, апатриды; 

                                            
1 Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 30. Ст. 3122. 
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юридические лица; органы и должностные лица государственной 

власти и местного самоуправления. 

В общинах действует высший орган управления, в качестве 

которого выступает общее собрание (сход) ее членов. 

В число органов управления общиной входит правление 

(совет) – коллегиальный орган, единоличный – председатель общины. 

Члены общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации могут получить часть ее имущества или компенсацию 

стоимости этой части, если они выходят из общины или она 

ликвидируется. 

Допускается преобразование общины коренных малочисленных 

народов Российской Федерации лишь в ассоциацию (союз) или 

автономную некоммерческую организацию. 

По общему правилу допускается применение положений ГК РФ 

о некоммерческих организациях к общинам коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации. Иное может быть 

определено законом. 

Адвокатские палаты. Адвокатскими палатами признают 

некоммерческие организации, которые основаны на обязательном 

членстве и созданы в виде адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации для того, чтобы претворить в жизнь цели, 

предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности  

и адвокатуре (ст. 123.16-1 ГК РФ). 

Адвокатские палаты субъекта Российской Федерации относятся 

к некоммерческим организациям, в их основу положено обязательное 

членство всех адвокатов одного субъекта Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации также 

относится к некоммерческим организациям, она объединяет 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, и в основу ее 

создания положено обязательное членство. 

Специфика создания, регламентация правового положения и 

функционирования адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

установлена федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в Российской Федерации» (далее – федеральный закон об 

адвокатуре)1. 

Адвокатскую палату образует учредительное собрание 

(конференция) адвокатов. 

Адвокатские палаты являются юридическими лицами, в их 

распоряжении имеется независимый баланс, у них должны быть 

открыты расчетный и иные счета в банках; на печатях, штампах и 

бланках должно быть показано наименование, указывающее субъект 

Российской Федерации, на чьей территории они образованы. 

Ни адвокаты по обязательствам адвокатской палаты,  

ни адвокатские палаты по обязательствам адвокатов ответственности 

не несут. 

Адвокатскую палату в обязательном порядке регистрируют  

в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Установлен запрет на реорганизацию адвокатских палат,  

а ликвидировать адвокатскую палату субъекта Российской 

Федерации можно лишь на основе федерального конституционного 

закона об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта в порядке, который им установлен. 

Допускается создание лишь одной адвокатской палаты на 

территории одного субъекта Российской Федерации. Данному 

юридическому лицу запрещено создавать собственные структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территориях прочих 

субъектов Российской Федерации. Запрещено создание 

межрегиональных и других межтерриториальных адвокатских палат. 

Решения органов адвокатской палаты, которые принимаются  

в пределах их компетенции, носят обязательный характер для всех  

ее членов. 

Для адвокатских палат установлен запрет на осуществление 

адвокатской деятельности от собственного имени, а также на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. 

Адвокатским образованием, которое является юридическим лицом, 

признают некоммерческую организацию, создаваемую согласно 

                                            
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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федеральному закону об адвокатуре для исполнения адвокатской 

деятельности адвокатами (ст. 123.16-2 ГК РФ). 

Видами адвокатских образований являются коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. 

Специфика создания, правовое положение и деятельность 

адвокатских образований определены федеральным законом об 

адвокатуре. 

Коллегию адвокатов и адвокатское бюро вправе учредить 2  

и более адвокатов, сведения о которых вносились лишь в один 

региональный реестр; в их числе должно быть не менее 2 адвокатов, 

которые имеют стаж адвокатской деятельности от 5 лет и выше.  

Основанием деятельности коллегии адвокатов является ее устав, 

который утверждают ее учредители, и заключаемый ими 

учредительный договор. Имущество, которое внесено учредителями  

в виде вкладов, принадлежит коллегии адвокатов на праве 

собственности. 

Ответственность по обязательствам у коллегии адвокатов  

в отношении обязательств собственных членов (и наоборот) не 

наступает. Установлен запрет на преобразование коллегий адвокатов 

в коммерческие или некоммерческие организации. Исключение 

составляют случаи допустимости преобразования коллегии адвокатов 

лишь в адвокатское бюро. 

Адвокаты после учреждения адвокатского бюро в простой 

письменной форме заключают партнерский договор друг с другом.  

В силу этого договора адвокаты-партнеры берут на себя 

обязательство объединить свои силы, знания и умения и оказывать 

юридическую помощь от имени всех партнеров. Партнерский 

договор не требует регистрации.  

Установлен запрет на преобразование адвокатских бюро  

в коммерческие или некоммерческие организации. Исключение 

составляют случаи, когда допустимо преобразовать адвокатское бюро 

в коллегию адвокатов. 

Юридическую консультацию учреждает адвокатская палата по 

представлению органа исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, если на территории одного судебного 

района совместная численность адвокатов всех адвокатских 

образований составляет менее 2 на одного федерального судью. 
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Нотариальные палаты. Нотариальной палатой признается 

некоммерческая организация, которая представляет собой 

профессиональное объединение; в его основу положено обязательное 

членство. Подобная организация создается как нотариальная палата 

субъекта Российской Федерации или Федеральная нотариальная 

палата для того, чтобы реализовать цели, предопределенные в 

законодательстве о нотариате (ст. 123.16-3 ГК РФ). 

Нотариальные палаты субъекта Российской Федерации относят 

к числу некоммерческих организаций; они представляют собой профес-

сиональные объединения, в основу которых положено обязательное 

членство нотариусов, занимающихся частной практикой.  

Федеральная нотариальная палата также относится к числу 

некоммерческих организаций и представляет собой профес-

сиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации, в основу которого положено их обязательное членство. 

Специфика создания, правовое регулирование деятельности 

нотариальных палат субъектов Российской Федерации  

и Федеральной нотариальной палаты определены в гл. VI Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате1. 

В любом субъекте Российской Федерации могут быть 

образованы нотариальные палаты, работающие на принципах 

самоуправления согласно законодательству и своему уставу. 

Допускается осуществление предпринимательской деятельности 

нотариальными палатами, если это нужно для выполнения ее 

уставных задач. 

Собрание членов нотариальной палаты принимает свой устав, 

который затем регистрируют в порядке, введенном для регистрации 

устава общественного объединения. 

К числу органов нотариальной палаты относят: общее собрание 

ее членов; президента нотариальной палаты; правление нотариальной 

палаты; ревизионную комиссию нотариальной палаты и прочие 

органы, создание которых предусматривает устав нотариальной 

палаты. 

                                            
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

№ 4462-I // Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 
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§ 6. Некоммерческие унитарные организации 
 

Фонды. Фондом признают унитарную некоммерческую 

организацию, в которой отсутствует членство; ее учреждают 

граждане и (или) юридические лица; основой выступают 

добровольные имущественные взносы; фонд преследует 

благотворительные, культурные, образовательные или другие 

социальные, общественно полезные цели (ст. 123.17 ГК РФ). 

В уставе фонда отражаются его наименование со словом 

«фонд», место его нахождения, предмет и цель деятельности, органы 

фонда, в т. ч. о высшем коллегиальном органе и о попечительском 

совете, который надзирает за деятельностью фонда, порядок 

назначения и освобождения должностных лиц от исполнения 

обязанностей, судьба имущества при ликвидации фонда. 

Установлен запрет на реорганизацию фонда. Исключением 

являются случаи возможной реорганизации негосударственного 

пенсионного фонда с учетом особенностей, которые предусматривает 

закон «О негосударственных пенсионных фондах»1, а также иные 

случаи, предусмотренные законами, которые устанавливают основания 

и порядок реорганизации того или иного фонда. 

В собственности фонда находится имущество, которое учредители 

(учредитель) передает фонду. Учредители фонда не обладают 

имущественными правами по отношению к созданному ими фонду,  

и они не отвечают по его обязательствам; аналогично и фонд не несет 

ответственности по обязательствам собственных учредителей. 

Цель, с которой имущество используется фондом, определена в 

его уставе. Ежегодный отчет, как фондом используется собственное 

имущество, подлежит опубликованию. 

Высший коллегиальный орган фонда должен в рамках своей 

исключительной компетенции: 

– определить наиважнейшие направления деятельности фонда, 

принципы образования и каким образом будет использовано имущество; 

– создать другие органы фонда и определить условия их 

досрочного прекращения; 

– утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность фонда; 

– принимать решения о формировании фондом хозяйственных 

обществ и (или) об участии в них фонда; 
                                            

1 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071. 
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– принять решения о формировании филиалов и (или) об 

открытии представительств фонда; 

– изменить устав фонда, если это в нем предусмотрено; 

– одобрить производимые фондом сделки в предусматриваемых 

законом случаях. 

Иные обязанности могут быть предусмотрены законом или 

другим правовым актом. 

Единоличный исполнительный орган фонда (председатель, 

генеральный директор и т. д.) избирается его высшим коллегиальным 

органом, который также вправе назначить коллегиальный 

исполнительный орган (правление) или другой коллегиальный орган 

фонда, если эти полномочия не относятся к компетенции учредителя 

фонда в соответствии с законом или другим правовым актом. 

Законодатель предусмотрел возможность внести изменения в 

устав фонда: 

– это может сделать высший коллегиальный орган, если устав 

допускает его изменение решением учредителя; 

– это возможно по решению суда, которое принимается по 

заявлению органов фонда или государственного органа, исполняю-

щего надзор за его деятельностью, когда оставление без изменений 

устава фонда может повлечь последствия, которые нельзя было 

предугадать в ходе учреждения фонда, а высший коллегиальный 

орган или учредитель фонда не вносят изменения в его устав. 

Ликвидация фонда возможна исключительно на основании 

решения суда, которое принимается по заявлению заинтересованных 

лиц, в случаях, если: 

1) для того чтобы осуществить цели фонда, его имущества 

недостаточно, и возможность получить требуемое имущество 

нереальна; 

2) целей фонда невозможно достичь, а нужные изменения его 

целей нельзя произвести; 

3) в своей деятельности фонд отходит от целей, которые 

определены в уставе; 

4) в иных случаях, которые предусматривает закон. 

После ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляют на указанные  

в уставе фонда цели. Исключение составляют случаи, когда закон 

предусматривает возвращение подобного имущества его 

учредителям. 
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Особой разновидностью фонда является наследственный фонд, 

который создается в порядке, предусмотренном ГК РФ, во 

исполнение завещания гражданина и на основе его имущества для 

управления полученным в порядке наследования имуществом этого 

гражданина бессрочно или в течение определенного срока  

в соответствии с условиями его управления (ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Наименование наследственного фонда должно включать слова 

«наследственный фонд». 

Наследственный фонд создается после смерти гражданина, 

предусмотревшего в своем завещании его создание и утвердившим 

его устав, путем направления заявления в уполномоченный 

государственный орган нотариусом, ведущим наследственное дело. 

Допускается создание наследственного фонда на основании 

решения суда по требованию душеприказчика или выгодо-

приобретателя наследственного фонда, если нотариус не исполняет 

свою обязанность создать его. 

Формирование имущества наследственного фонда происходит  

в ходе его создания, осуществления деятельности, а также за счет 

доходов от управления этим имуществом. Установлен запрет на 

безвозмездную передачу в наследственный фонд имущества иными 

лицами. 

Выгодоприобретатель и фонд не отвечает по обязательствам 

друг друга. 

Единоличным исполнительным органом наследственного фонда 

или членом его коллегиального органа может выступать физическое 

или юридическое лицо. Также, если это предусматривается уставом,  

в нем могут быть созданы высший коллегиальный орган  

и попечительский совет. 

Для выгодоприобретателей наследственного фонда допускается 

вхождение в состав его высшего коллегиального органа, но они не 

могут выступать в качестве единоличного исполнительного органа 

или члена коллегиального исполнительного органа фонда. 

Ликвидация наследственного фонда осуществляется по решению 

суда; в связи с наступлением срока, до истечения которого создавался 

фонд; наступлением указанных в условиях управления наследственным 

фондом обстоятельств или невозможностью формирования органов 

фонда. 

Учреждение. Учреждение представляет собой унитарную 

некоммерческую организацию, которую создает собственник для того, 
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чтобы претворять в жизнь управленческие, социально-культурные или 

иные функции некоммерческого характера (ст. 123.21 ГК РФ). 

В качестве собственника имущества учреждения выступает его 

учредитель. Учреждение приобретает право оперативного управления 

относительно имущества, которое за ним закрепляет собственник, 

аналогичное право возникает и относительно имущества, которое 

учреждение приобретет по иным основаниям в соответствии с ГК РФ. 

Если учреждение создается гражданином или юридическим 

лицом, такое учреждение именуются частным учреждением; если  

в его создании принимает участие Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, такое 

учреждения соответственно именуют государственным или 

муниципальным учреждением. 

Законодательно вводится запрет на создание учреждения 

несколькими лицами. Учреждение, созданное до 01.09.2014 

соучредителями, не может быть ликвидировано по этому основанию. 

Подобные учреждения (за исключением государственного или 

муниципального учреждения) можно преобразовать в автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

Ответственность по своим обязательствам учреждение несет 

самостоятельно как денежными средствами, которые имеются в его 

распоряжении, так и другим имуществом, когда такая возможность 

определена законом. Если денежных средств или имущества 

учреждения недостаточно, собственник имущества учреждения 

субсидиарно отвечает по его обязательствам (п. 4–6 ст. 123.22 и п. 2 

ст. 123.23 ГК РФ). 

Руководитель учреждения, как правило, назначается его 

учредителем. Однако законом может быть установлено право 

коллегиального органа избрать руководителя государственного или 

муниципального учреждения, но его утверждение остается за 

учредителем. 

Коллегиальные органы учреждения создаются по решению его 

учредителя, и ему же они подотчетны. В законе и уставе учреждения 

определяется их компетенция, порядок создания и принятия ими 

решений. 

Государственные и муниципальные учреждения (ст. 123.22 

ГК РФ). Как государственные, так и муниципальные учреждения 

могут быть казенными, бюджетными или автономными. 
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В законе определена последовательность финансового 
обеспечения деятельности названных учреждений. 

Ответственности по обязательствам собственников собственного 
имущества государственные и муниципальные учреждения не несут. 

По обязательствам казенного учреждения оно отвечает само 
теми денежными средствами, которые имеются в его распоряжении. 
Если их недостаточно, субсидиарно отвечает собственник имущества 
данного казенного учреждения. 

По обязательствам бюджетного учреждения оно отвечает всем 
имуществом, имеющимся у него на праве оперативного управления, в 
т. ч. которое приобреталось за счет доходов, получаемых от 
приносящей доход деятельности. Неприкосновенным считается особо 
ценное движимое имущество, которое закреплено за бюджетным 
учреждением его собственником или приобретено бюджетным 
учреждением за счет средств, которые выделялись ему собственником. 
Также бюджетное учреждение по своим обязательствам не отвечает  
и недвижимым имуществом, вне зависимости от того, на каком 
основании оно поступило в его оперативное управление и за счет чьих 
средств приобреталось. 

На собственника имущества бюджетного учреждения, если 
недостаточно имущества последнего, возложена субсидиарная 
ответственность по обязательствам бюджетного учреждения, которые 
связаны с причинением вреда гражданам. 

По своим обязательствам автономное учреждение отвечает само 
всем тем имуществом, которое имеются у него на праве оперативного 
управления. Неприкосновенно лишь недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за автономным учреждением его 
собственником или которое было приобретено за счет средств, 
выделенных ему собственником.  

На собственника имущества автономного учреждения возлагается 
субсидиарная ответственность по обязательствам последнего, которые 
связаны с причинением вреда гражданам, если у автономного 
учреждения недостаточно имущества для обращения взыскания. 

Автономному учреждению вменена обязанность опубликования 
ежегодного отчета о том, как оно использует закрепленное за ним 
имущество. 

Допускается преобразование государственных или муниципальных 
учреждений исключительно в некоммерческие организации других 
организационно-правовых форм. Возможность такого преобразования 
предусматривается законом. 
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Частное учреждение (ст. 123.23 ГК РФ). Финансирование 

частного учреждения осуществляет полностью или частично 

собственник его имущества. По обязательствам частного учреждения 

оно несет ответственность теми денежными средствами, которые есть 

у него в распоряжении. Если таких средств недостаточно, по 

обязательствам субсидиарно отвечает собственник имущества 

частного учреждения. 

Допускается преобразование частного учреждения 

исключительно в автономную некоммерческую организацию или 

фонд. Преобразование осуществляет его учредитель. 

Автономные некоммерческие организации. Автономной 

некоммерческой организацией признают унитарную некоммерческую 

организацию, которая не имеет членства; основой ее создания 

выступают имущественные взносы граждан и (или) юридических лиц 

с целью предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, науки и других сферах некоммерческой деятельности 

(ст. 123.24 ГК РФ). 

Не запрещается создавать автономную некоммерческую 

организацию единолично (один учредитель). 

В уставе автономной некоммерческой организации  

в обязательном порядке указываются сведения о ее наименовании, 

которое включает слова «автономная некоммерческая организация», 

сведения о месте нахождения, предмете и цели деятельности, состав, 

порядок образования и компетенция ее органов, а также другие 

предусмотренные законом сведения. 

В собственности автономной некоммерческой организации 

находится имущество, которое передается организации ее учредителями. 

Последние утрачивают права на переданное ими имущество. 

По обязательствам автономной некоммерческой организации ее 

учредители ответственности не несут, так же как и организация не 

отвечает по обязательствам собственных учредителей. 

Услугами, оказываемыми автономной некоммерческой 

организацией, ее учредители пользуются исключительно на равных 

условиях с прочими лицами. 

Автономной некоммерческой организации не запрещается 

осуществлять предпринимательскую деятельность, которая нужна, 

чтобы достигнуть и соответствовать цели своего создания. Для ее 

осуществления разрешается создавать хозяйственные общества или 

участвовать в них. 
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Допускается преобразование автономной некоммерческой 

организации единственно лишь в фонд. Преобразование 

осуществляют по решению ее учредителей. 

Управляют деятельностью автономной некоммерческой 

организации ее учредители в порядке, который определен в уставе. 

По решению учредителей автономной некоммерческой 

организации может быть создан постоянно действующий 

коллегиальный орган, компетенция которого определяется в уставе. 

Прерогатива назначения единоличного исполнительного органа 

автономной некоммерческой организации (председатель, 

генеральный директор и т. п.) возложена на учредителей. 

Религиозные организации. Религиозными организациями 

признают добровольные объединения граждан Российской Федерации 

или других лиц, которые постоянно и на законных основаниях 

проживают на ее территории, зарегистрированные в качестве 

юридического лица. Целью образования выступает коллективное 

исповедание и распространение веры (ст. 123.26 ГК РФ). 

Гражданско-правовое положение религиозных организаций 

определяется ГК РФ и федеральным законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях1. 

Местной религиозной организацией считается религиозная 

организация, образованная не менее чем 10 гражданами-

учредителями, которая зарегистрирована в установленном законом 

порядке в качестве юридического лица. При регистрации 

объединения таких организаций эта организация носит название 

централизованной религиозной организации. 

Централизованные религиозные организации создаются 

согласно федеральному закону о свободе совести и о религиозных 

объединениях с целью коллективного исповедания и 

распространения веры. Установлено ограничение по минимальному 

количеству организаций, принимающих участие в ее создании – не 

менее чем 3 местных религиозных организации или одна другая 

централизованная религиозная организация. 

По указанию централизованной религиозной организации 

создается руководящий или координирующий орган. 

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

религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
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Деятельность религиозных организаций подчиняется их уставам 

и внутренним установлениям, которые не противоречат 

законодательству. 

В уставе и внутренних установлениях религиозной организации 

обусловливаются требования к образованию и компетенции органов 

такой организации. 

Установлен запрет на преобразование религиозных организаций 

в юридические лица иных организационно-правовых форм. 

Учредители или централизованная религиозная организация 

утверждают устав религиозной организации, который и выступает в 

качестве ее учредительного документа. 

В уставе обязательно отражается ее вид, наименование и место 

нахождения, предмет и цели деятельности, состав, компетенции  

и последовательность принятия ее органами решений, источник 

формирования имущества, направления его использования и как будет 

распределено имущество, которое останется после ее ликвидации. 

Функции органа управления или членов коллегиального органа 

управления религиозной организации могут быть возложены на 

учредителя (учредителей) создаваемой религиозной организации. 

В собственности религиозных организаций находится имущество, 

которое было им пожертвовано, либо его приобрели или создали за счет 

собственных средств. Законом могут быть установлены иные основания 

приобретения имущества религиозными организациями. 

Установлен запрет на изъятие по требованиям кредиторов 

принадлежащего религиозным организациям имущества, которое 

имеет богослужебное назначение. 

Передав имущество в собственность религиозной организации, 

ее учредители лишаются имущественных прав в отношении 

переданного имущества. 

Ответственность по обязательствам своих учредителей религиозные 

организации не несут, так же как и их учредители не несут 

ответственности по обязательствам учрежденных ими организаций. 

Государственные корпорации – не имеющие членства 

некоммерческие организации, учрежденные Российской Федерацией 

на основе имущественного взноса и созданные на основании 

федерального закона для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций (ст. 7.1 федерального 

закона о некоммерческих организациях). 
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Имущество, которое передано Российской Федерацией 

государственной корпорации, является собственностью последней.  

Ответственность по обязательствам друг друга ни Российская 

Федерация, ни государственная корпорация не несут. Исключение 

составляют случаи, прямо названные в законе, предусматривающем 

их создание. 

Государственная корпорация обязана использовать имущество 

для целей, которые определены в законе о ее создании. 

Государственная корпорация имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность в соответствии с целями, ради 

которых она создана (п. 2 ст. 7.1 федерального закона о 

некоммерческих организациях). 

Учредительные документы, предусматриваемые ст. 52 ГК РФ 

для ее создания не требуются. 

Закон о создании государственной корпорации устанавливает 

особенности ее правового положения, определяет наименование, 

цели деятельности, место нахождения, порядок управления ее 

деятельностью (в т. ч. органы управления и порядок их 

формирования), порядок реорганизации, ликвидации и использования 

имущества в случае ее ликвидации. 

Высшим органом управления государственной корпорации 

является совет директоров или наблюдательный совет, формирование 

которого предусматривает закон о ее создании. В состав высшего органа 

управления могут входить члены, которые не являются государст-

венными гражданскими служащими. Порядок участия членов 

Правительства Российской Федерации и государственных гражданских 

служащих в высших органах управления государственных корпораций 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Публично-правовые компании. Публично-правовой 

компанией признают унитарную некоммерческую организацию, 

которую создает Российская Федерация в порядке, установленном 

федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1 (далее – федеральный закон о публично-правовых 
                                            

1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Ч. 1).  

Ст. 4169. 
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компаниях), и которую наделяют функциями и полномочиями 

публично-правового характера и осуществляет собственную 

деятельность в интересах государства и общества (ст. 2 федерального 

закона о публично-правовых компаниях). 

Деятельность публично-правовых компаний подчиняется 

уставу, который утверждает Правительство Российской Федерации. 

Цель создания публично-правовых компаний заключается в 

проведении государственной политики, предоставлении госу-

дарственных услуг, управлении государственным имуществом, 

обеспечении модернизации и инновационного развития экономики, 

осуществлении контрольных, управленческих функций и полномочий 

публично-правового характера. 

Решение о создании публично-правовой компании принимается 

на основании федерального закона или указа Президента Российской 

Федерации; путем реорганизации государственной корпорации на 

основании федерального закона о такой реорганизации. 

В уставе такой компании обязательно отражается ее наимено-

вание, место нахождения, порядок управления ее деятельностью. 

В качестве учредителя публично-правовой компании выступает 

Российская Федерация. 

Если решение о создании публично-правовой компании и ее 

устав предусматривают, что для достижения цели ее создания 

допускается осуществление деятельности, которая может приносить 

доход, публично-правовая компания может такую деятельность 

осуществлять. 

По обязательствам Российской Федерации публично-правовая 

компания ответственности не несет, аналогично и по ее 

обязательствам Российская Федерация не отвечает. 

Имущественный взнос Российской Федерации является основой 

формирования  имущества публично-правовой компании. 

К органам управления компании относят наблюдательный совет 

(высший орган) и генерального директора. В решении о создании 

компании может предусматриваться формирование такого органа, 

как правление, председателем которого по должности является 

генеральный директор компании. 

Допускается преобразование публично-правовой компании 

только в хозяйственное общество или фонд. 
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§ 7. Публичные образования как субъекты гражданских 

правоотношений 
 

7.1. Гражданская правосубъектность государства  

и государственных (муниципальных) образований 
 

Публичные образования (Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования), их 
структурные подразделения, выполняя, как правило, публичные 
задачи, обладают вместе с тем гражданской правосубъектностью, 
обеспечивающей реализацию ими интересов и потребностей, которые 
относятся к гражданскому праву. 

Субъектом Российской Федерации может выступать 
республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ, а также городское, сельское поселение и 
иное муниципальное образование (п. 1 ст. 124 ГК РФ). 

Муниципальными образованиями являются городские или 
сельские поселения, муниципальные районы, городские округа либо 
внутригородские территории города федерального значения (ст. 2 
федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1). 

Приобретение и осуществление прав и обязанностей от имени 
муниципальных образований допускается для органов местного 
самоуправления (например, главы местных администраций), если они 
действуют в границах своей компетенции, которая определена 
актами, устанавливающими их статус (п. 2 ст. 125 ГК РФ). 

Выступая в качестве коллективных образований, они имеют все 
признаки субъектов гражданского права: 

– организационное единство, которое характеризует коллективное 
образование как единое целое, обладающее четко определенной 
структурой построения, наличие органов с установленной компетенцией 
и подчиненных подразделений; 

– обособленность имущества проявляет себя в наличии права 
государственной собственности у Российской Федерации (федеральная 
собственность) и субъектов Российской Федерации (собственность 
субъектов Российской Федерации), а также права муниципальной 
собственности у муниципальных образований (ст. 214, 215 ГК РФ); 

                                            
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
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– признак ответственности по собственным обязательствам 
(ст. 126 ГК РФ) и возможность выступления Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  
в суде от своего имени, приобретая и осуществляя имущественные  
и личные неимущественные права (ст. 125 ГК РФ). 

Публичные образования составляют особую автономную группу 
участников гражданских правоотношений, с присущими только им 
особыми свойствами – объединены единой территорией  
и концентрируются в единой государственной системе. Наряду с этим 
каждый из них в данной единой системе структурно обособляется  
и принимает участие в гражданском обороте от своего имени и само-
стоятельно отвечает по своим обязательствам тем имуществом, 
которое имеется у него на праве собственности. 

Введение Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в ряд участников 
гражданских правоотношений означает, что они обязаны соблюдать 
основные начала гражданского законодательства, ведущее значение 
среди которых отведено принципу равенства участников регулируемых 
гражданским законодательством отношений. 

Таким образом, правоспособность государства следует назвать 
целевой – она следует из такой функции носителя публичной власти, 
которая в интересах всего общества выполняется государством. 

Государство принимает участие в гражданском обороте не само 
по себе, а посредством своих государственных органов, исполняющих 
функции представителя его интересов в подконтрольных ему областях 
деятельности. 

 
7.2. Формы участия государства в гражданском обороте 
 

Прямое участие государства осуществляется посредством 
вхождения в оборот органов государственной власти, действующих 
не только в качестве юридических лиц, но и в качестве законных 
представителей государства, от его имени, не выходя за пределы 
своей компетенции. Материальную основу участия публичных 
образований в гражданских правоотношениях составляет имущество, 
которое принадлежит им на праве собственности. 

Публичные образования могут быть субъектами разнообразных 
обязательственных отношений, которые возникают из договоров 
(поставка, подряд, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд, заем, кредит и т.д.) 
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Допускается выступление в гражданском обороте от имени 
государства как исполнительным, так и представительным органам 
Российской Федерации, а также соответствующим им органам 
государственных и муниципальных образований. Отдельные случаи 
могут быть предусмотрены законодательством, когда допускается 
выступление от имени государства по его специальному поручению 
любым лицам – государственным, муниципальным органам, 
юридическим и физическим лицам. 

Государство опосредованно принимает участие в гражданском 
обороте через вступление в него юридических лиц, которые созданы 
государством, действуют от собственного имени и приобретают 
права и обязанности, чтобы достичь цель, поставленную им 
государством в учредительных документах. 

Не принимая во внимание, что независимость подобных 
юридических лиц как субъектов гражданского права весьма 
формальна, государство, оставаясь собственником их имущества, 
вправе контролировать их деятельность как через координирование 
некоторых категорий сделок с имуществом, так и назначая 
определенных лиц в органы их управления. 

Участие государства в качестве собственника в гражданском 
обороте осуществляется посредством уполномоченных на то 
государственных органов, при помощи которых оно приобретает, 
осуществляет и прекращает право собственности на свое имущество: 

– государственные и муниципальные органы по управлению 
имуществом, которые возглавляет Росимущество (осуществляют 
передачу имущества унитарным предприятиям и контроль за его 
использованием, могут внести имущество в уставный капитал 
хозяйственного общества, арендовать и т. п.); 

– государственные и муниципальные фонды имущества, которые 
возглавляет Российский фонд федерального имущества (получение 
дохода от сделок с имуществом). 

Не запрещено участие государства в любых сделках, кроме тех, 
которые для него не предусмотрены: оно не может быть 
потребителем, предпринимателем, наследодателем и т. п. Имеются 
сделки, стороной которых, как правило, является государство: 
приватизация госимущества; осуществление финансирования и 
кредитования при капитальном строительстве предприятий; оказание 
краткосрочной финансовой поддержки в перестройке производства; 
выступление гарантом в обязательствах на федеральные нужды; 
заключение сделок с применением природных ресурсов; участие в 
эмиссии и обращении государственных ценных бумаг. 
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Рассматривая государство и муниципальные образования в 
качестве субъекта ответственности, надо видеть отличие договорной 
и внедоговорной гражданско-правовой ответственности государства. 

Во взаимоотношениях, в которых сделки исполняют публичные 
субъекты, работает принцип имущественной ответственности 
«каждого за себя»: федерация, ее субъекты, муниципалитеты не несут 
ответственности по обязательствам друг друга. Исключается их 
ответственность и по обязательствам юридических лиц, которые ими 
созданы. Из этих правил существуют следующие изъятия: 

  Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные 
образования субсидиарно отвечают по долгам своих казенных 
предприятий;  

  публичные субъекты субсидиарно отвечают по долгам 
созданных ими учреждений. 

Внедоговорная ответственность государства. Вред, который 
причиняется лицу вследствие осуществления государственными 
органами незаконных действий, в т. ч. издания акта, несоот-
ветствующего законодательству, должен быть возмещен из 
соответствующей казны Российской Федерации, субъекта Федерации 
или муниципального образования. 

Вред, который причинен гражданину в результате незаконного 
осуждения, привлечения к уголовной ответственности, заключения 
под стражу, подписки о невыезде, ареста или исправительных работ, 
должен быть возмещен из соответствующей казны даже при 
отсутствии вины должностных лиц правоохранительных органов,  
а в иных обстоятельствах – по общим правилам о деликтной 
ответственности. 

В качестве ответчика, когда в суд предъявляется иск о возме-
щении такого вреда, выступает казначейство Российской Федерации 
и надлежащие финансовые органы на местах.  

 
§ 8. Юридические лица в системе органов внутренних дел 
 

После принятия федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»1 (далее – 
                                            

1 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» // СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291. 
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федеральный закон № 83-ФЗ), который был направлен на 
усовершенствование правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений и наведения порядка в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг, эпохально изменилась 
структура и принципиальная организация сектора государственного 
управления. Вслед за выведением доминирующей части поставщиков 
государственных (муниципальных) услуг из числа участвующих в 
бюджетном процессе потребовалось соблюсти новые принципы 
взаимодействия органов власти с государственными 
(муниципальными) учреждениями на различных этапах бюджетного 
процесса, урегулировать финансовые отношения бюджета  
и учреждений, учитывая новые условия1. 

Законодатель в результате предусмотрел три типа государственных 

или муниципальных учреждений: автономные, бюджетные и казенные. 

В соответствии с нормами ст. 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации2 (далее – БК РФ) финансово деятельность казенного 

учреждения реализовывается из средств соответственного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и на основе бюджетной 

сметы. Казенному учреждению не запрещено осуществление 

приносящей доход деятельности, если подобное право допускает его 

учредительный документ. Доходы, которые получают от такой 

деятельности, зачисляются в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и нивелируются, использовать их 

учреждение уже не может.  

На регулирование деятельности казенных учреждений МВД России 

оказывает значительное влияние федеральный закон о полиции  

и федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации»3. 

Существенно изменились положения о юридических лицах после 

принятия федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
                                            

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р 

«Об утверждении Программы повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период 

до 2018 года» // СЗ РФ. 2014. № 2. Ст. 219. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 382. 
3Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7020. 
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законодательных актов Российской Федерации»1 (далее – 

федеральный закон № 99-ФЗ). С 01.09.2014 юридические лица 

создают только в таких организационно-правовых формах, которые 

предусмотрены ГК РФ в редакции данного закона. В качестве 

организационно-правовой формы юридического лица учреждение 

относится к числу унитарных некоммерческих организаций и находит 

свое собственное место в системе некоммерческих юридических лиц. 

Дефиниция казенного учреждения приводится в ст. 6 БК РФ; 

согласно ей под казенным учреждением понимается государственное 

(муниципальное) учреждение, которое занимается осуществлением 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения 

работ и (или) исполнения государственных (муниципальных) 

функций для того, чтобы обеспечить реализацию определенных 

законодательством полномочий государственных органов или 

органов местного самоуправления; деятельность таких учреждений 

обеспечивается на основании бюджетной сметы из средств 

соответствующего бюджета. 

Законодательно закреплены безусловные признаки юридических 

лиц; их совокупность предоставляет учредителям возможность 

требовать у государства признания юридического лица, которое 

обладает всеми безусловными признаками, независимым субъектом 

гражданских правоотношений. Выделяя признаки юридического 

лица, отметим, что они характеризуются: организационным 

единством; наличием обособленного имущества; самостоятельной 

имущественной ответственностью по своим обязательствам; 

возможностью от собственного имени приобрести и осуществить 

гражданские права и нести гражданские обязанности; выступать  

в качестве истца и ответчика в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

Специфические свойства, характерные для федеральных 

государственных казенных учреждений системы МВД России, 

состоят в том, что их организационное единство обнаруживается 

наличием внутренних подразделений (отделов, отделений и т. д.), 

которые приспособлены к выполнению возложенных на них задач,  

а также надлежащих органов управления, начальника, который 

                                            
1 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 
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руководит соответствующим казенным учреждением. Поэтому, имея 

непростую внутреннюю структуру, казенное учреждение МВД 

России выступает вовне единым целым, единым субъектом.  

Владение казенным учреждением МВД России обособленным 

имуществом означает, что его закрепление за учреждением на праве 

оперативного управления требует обязательного учета в смете 

расходов учреждения, которую утверждает собственник. А все 

расходы бюджетных средств казенное учреждение реализует 

посредством открытых для него лицевых счетов, т. е. материальная 

база казенного учреждения МВД России в достаточной степени 

изолирована от имущества иных юридических лиц. 

Принимая во внимание нормы п. 1 ст. 296 ГК РФ, учреждение 

владеет и пользуется имуществом, которое закрепляется за ним на праве 

оперативного управления, в пределах, определенных законом, 

соответственно целям деятельности, назначению настоящего имущества 

и, если иное не установлено в законе, имеет возможность распорядиться 

своим имуществом, получив согласие его собственника. Очевидно, 

законодателем ограничены полномочия казенных учреждений  

МВД России по отчуждению и распоряжению имуществом, которое за 

ними закреплено, согласием собственника данного имущества.  

В то же время допускается осуществление казенным учреждением 

МВД России приносящей доход деятельности, если такая деятельность 

разрешена в его учредительных документах. Доходы, получаемые от 

этой деятельности, перечисляются в надлежащий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации (п. 4 ст. 298 ГК РФ). 

Однако, согласно п. 22 ст. 30 федерального закона № 83-ФЗ, 

распределение бюджетных ассигнований между казенными учрежде-

ниями главные распорядители бюджетных средств осуществляют  

в зависимости от объема дохода, который приносит подобная 

деятельность и который зачисляется в соответствующий бюджет. 

Законодательно устанавливается запрет на предоставление и 

получение кредитов (займов), приобретение ценных бумаг казенными 

учреждениями. Нет возможности получения казенным учреждением 

субсидий и бюджетных кредитов. В случае недостатка лимита 

бюджетных обязательств, которые доводятся казенному учреждению, 

чтобы была возможность исполнить его денежные обязательства, по 

этим обязательствам от имени Российской Федерации, ее субъекта 

или муниципального образования ответственность несет 
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государственный орган, орган местного самоуправления или орган 

местной администрации, которые как главные распорядители 

бюджетных средств располагают соответствующими бюджетными 

полномочиями. Допускается передача казенным учреждением 

полномочий по ведению бюджетного учета и созданию бюджетной 

отчетности другой организации (централизованной бухгалтерии) 

(п. 10.7, 10.1 ст. 161 БК РФ). Полномочия могут быть переданы на 

основании договора (соглашения). 

Проявление самостоятельной имущественной ответственности 

казенного учреждения МВД России по собственным обязательствам 

обнаруживается в возможности нести ответственность теми 

денежными средствами, что находятся у него в распоряжении (п. 3  

ст. 123.21 ГК РФ), это можно объяснить принадлежностью имущества 

казенному учреждению исключительно на праве оперативного 

управления; казенное учреждение не имеет права распоряжения им как 

средством погашения кредиторской задолженности, оттого в законе 

определяется денежная ответственность казенного учреждения.   

Субсидиарно по долгам казенного учреждения МВД России 

отвечает собственник его имущества. 

Цель создания казенных учреждения МВД России определена  

в п. 1 ст. 123.21 ГК РФ – осуществлять управленческие функции 

некоммерческого характера, руководствуясь положениями законов и 

нормативных актов, императивные нормы которых наделяют такие 

юридические лица полномочиями властного характера. Нормативные 

акты, регулирующие деятельность казенных учреждений МВД России  

в качестве участников гражданско-правовых отношений, содержат 

нормы гражданско-правового характера. Например, для централизо-

ванного наблюдения за охраняемыми объектами казенные 

учреждения МВД России применяют каналы связи, которые на 

основе договоров предоставляют операторы связи.  

Созданию казенного учреждения МВД России предшествует 

решение учредителя (учредителей) в порядке, вводимом 

Правительством Российской Федерации, о его учреждении. Решение 

содержит всю необходимую информацию об учреждении, порядке 

утверждения устава, последовательности, величине, способах и 

сроках образования имущества, особенностях назначения органов 

казенного учреждения МВД России.  
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В устав казенного учреждения МВД России вносятся сведения, 

которые отражают его наименование, указывается тип, кто выступает 

собственником имущества, приводится полный перечень допустимых 

видов деятельности, определена структура, компетенция органов 

управления учреждения, последовательность их создания, сроки 

полномочий. 

Во главе казенного учреждения МВД России стоит его 

руководитель, который осуществляет единоличное руководство, не 

выходя за пределы собственной компетенции. Руководителя 

федерального казенного учреждения назначает орган, 

осуществляющий функции и полномочия его учредителя, как 

правило, это уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, в ведении которого находится данное учреждение. Иное 

может быть установлено федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации1.  

Назначение руководителей федеральных казенных учреждений 

происходит в соответствии с Порядком организации прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации2, так,  

в соответствии с приложениями к нему № 14 и 16, начальники 

(первые заместители (заместители) начальников) образовательных 

организаций высшего образования МВД России, начальники 

(заместители начальников) организаций дополнительного 

профессионального образования МВД России, начальники 

(заместители начальников) общеобразовательных организаций  

МВД России назначаются на должность министром внутренних дел 

Российской Федерации, начальники федеральных казенных 

учреждений «Главный центр административно-хозяйственного  

                                            
1 П. 3 Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной 

власти функций и полномочий учредителя федерального казенного 

учреждения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010 № 537 (ред. от 28.02.2019, с изм. от 16.05.2020) // СЗ 

РФ. 2010. №31. Ст. 4236. 
2 Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка 

организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50460) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», «Центральная объединенная база хранения 

ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

окружных управлений материально-технического снабжения  

МВД России, федеральных казенных учреждений здравоохранения 

МВД России, а также федеральных казенных учреждений 

хозяйственного и сервисного обеспечения, подчиненных 

территориальным органам МВД России на региональном и районном 

уровнях, назначаются на должность заместителем министра 

внутренних дел Российской Федерации, несущим ответственность за 

деятельность Департамента по материально-техническому  

и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Поскольку в качестве действий непосредственно казенного 

учреждения рассматривают не выходящие за пределы компетенции 

действия его начальника, у казенного учреждения возникают, 

изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности. 

Обладая гражданско-правовым статусом юридического лица, 

казенное учреждение МВД России может принять участие  

в гражданском обороте от собственного имени, совершая сделки, 

направленные на обеспечение своей внутрихозяйственной 

деятельности. В других случаях сделки соответствующего ведомства 

считаются действиями такого казенного учреждения МВД России. 

Договорным отношениям с участием казенных учреждений  

МВД России присуща определенная специфичность, тем не менее, 

действующее гражданское законодательство воспринимает 

учреждения МВД России как обычных субъектов гражданских 

правоотношений. Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя федерального казенного учреждения, в установленном 

порядке согласовывает с Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом через межведомственный портал по 

управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» распоряжение недвижимым 

имуществом федерального казенного учреждения, в т. ч. передачу его 

в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 

если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми в соответствии с федеральными законами, а также 
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согласовывает распоряжение движимым имуществом федерального 

казенного учреждения1. 
Как видим, при оценке отечественной системы юридических 

лиц можно предположить появление последующих разумных 

законодательных инициатив по внесению изменений в нормативно-

правовые акты, регулирующие некоторые организационно-правовые 

формы юридических лиц. С 01.09.2014 юридические лица создают 

исключительно в тех организационно-правовых формах, которые 

предусматривает ГК РФ в редакции данного закона. 

Организационно-правовая форма такого юридического лица, как 

учреждение относится к числу унитарных некоммерческих 

организаций. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково определение юридического лица по гражданскому 

законодательству? 

2. Назовите основные признаки юридического лица. 

3. В чем значение классификации юридических лиц? 

4. Какие теории юридических лиц вы знаете?  

5. В чем заключается правоспособность юридического лица? 

6. Какие органы юридического лица могут быть единоличными, а какие 

коллегиальными? 

7. В чем специфика возникновения и прекращения юридических лиц? 

8. Какие формы реорганизации юридического лица вы знаете? 

9. Каковы основные процедуры банкротства юридического лица? 

10. Какие организации относятся к коммерческим юридическим лицам? 

Какие из них относятся к корпоративным, а какие к унитарным? 

11. Какие организации относятся к некоммерческим юридическим лицам? 

Какие из них относятся к корпоративным, а какие к унитарным? 

12. Каковы формы участия государства в гражданском обороте? 

13. Какие виды публично-правовых образований вы знаете? 

14. В чем заключается специфика участия публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях? 

 
                                            

1 Пп. «к», «л» п. 3 Положения об осуществлении федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

казенного учреждения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 (ред. от 28.02.2019, с изм. от 

16.05.2020) // СЗ РФ. 2010. №31. Ст. 4236. 
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Глава 8. Объекты гражданских прав 

 

§ 1. Понятие и юридическая классификация вещей 

 

К числу объектов гражданских прав отнесены вещи (включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, 

в т. ч. имущественные права (включая безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); немате-

риальные блага (ст. 128 ГК РФ). 

На особом месте в объектах гражданских прав находятся вещи, 

что обусловливается самой большой их распространенностью  

и возникновением в отношении них правоотношений собственности. 

Вещью гражданское право признает материальный, физически 

осязаемый объект, обладающий экономической формой товара. 

К вещам отнесены не только общепринятые орудия и средства 

производства или различные предметы потребления. Речь идет  

о наличных деньгах и документарных ценных бумагах, ином 

имуществе, в т. ч. об имущественных правах (безналичных денежных 

средствах, бездокументарных ценных бумагах, цифровых правах). 

Вещи в юридическом значении – не всегда твердое тело.  

К числу вещей гражданское право относит разнообразные виды 

энергетических ресурсов и сырье, которые производятся или 

добываются человеком, и потому становятся товаром (речь идет об 

электроэнергии, нефти, газе и т. п.). Допускается применять  

к животным правовой режим вещей (имущества) (ч. 1 ст. 137 ГК РФ), 

несмотря на то, что невозможно признавать вещью живые существа  

в строгом значении данного слова. 

Возникая в результате труда, вещи обладают определенной 

материальной (экономической) ценностью. 

Юридическая ценность объектов гражданских прав 

определяется их оборотоспособностью, под которой понимается 

возможность их свободного отчуждения или перехода от одного лица 

к другому в порядке универсального правопреемства участниками 

гражданского оборота, если они не ограничены в обороте. 
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По оборотоспособности различают вещи оборотоспособные 

ограниченные в обороте. Общее правило: вещи считаются не 

ограниченными в обороте, если законом не установлено иное. 

К объектам, ограниченно оборотоспособным, относятся объекты 

гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным 

участникам оборота либо совершение сделок, с которыми 

допускается по специальному разрешению (ст. 129 ГК РФ). 

В основе классификации вещей, которая существует в гражданском 

праве, заложено различение реально существующих характерных 

свойств различных совокупностей вещей. В соответствии  

с классификацией для каждой группы вещей устанавливается 

соответствующий ее характеристикам правовой режим. 

По степени связанности с землей различают вещи движимые 

и недвижимые.  

Движимые вещи – объекты, которые не имеют органической 

связи с землей и по своему содержанию, природе предполагают 

перемещение, участие в обороте.  

Под движимым имуществом понимаются вещи, которые не 

относятся к недвижимости (речь идет о деньгах и ценных бумагах). 

Законодатель не обязывает регистрировать права на движимые вещи. 

Исключение составляют случаи, указанные в законе. 

К недвижимым вещам относят объекты, органически связанные 

с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. 

Среди недвижимых вещей (их еще называют недвижимым 

имуществом, недвижимостью) выделяют: 
– все, что крепко связано с землей – участки земли, недр, все, 

что нельзя переместить, не нанеся несоразмерный ущерб их 

назначению (речь идет о сооружениях, зданиях, объектах 

незавершенного строительства); 

– недвижимость в силу закона – воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, в отношении которых необходимо 

осуществить государственную регистрацию; 

– помещения как жилые, так и нежилые, часть здания или 

сооружения (машино-место), предназначение которых состоит в 

размещении транспортных средств; условием отнесения таких 

объектов к недвижимым вещам является обязательное описание их 

границ в государственном кадастре. 
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В качестве иного имущества, отнесенного к недвижимым вещам, 

законодатель называет предприятия (ст. 132 ГК РФ) и самовольную 

постройку (ст. 222 ГК РФ). 

С 01.10.2013 в ГК РФ введена сложная категория единого 

объекта – совокупность земельного участка и находящегося на нем 

строения, т. е. земельный участок и здание выступают в обороте как 

одна недвижимая вещь. 

Так, в качестве недвижимой вещи, которая принимает участие  

в обороте как единый объект (ст. 133.1 ГК РФ), признается единый 

недвижимый комплекс – объединение совокупности зданий, 

сооружений и прочих вещей, которые крепко связаны общим 

назначением физически или технологически либо располагаются на 

одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на 

их совокупность в целом как единой недвижимой вещи. 

Единым недвижимым комплексом может быть любой линейный 

объект – железная дорога, линия электропередач, трубопровод.  

В отношении единых недвижимых комплексов действуют те же 

правила, что и в отношении неделимых вещей. 

В едином государственном реестре органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, 

обязаны зарегистрировать ограничение, возникновение, переход и 

прекращение права собственности и иных вещных прав на недвижимые 

вещи. Законом может быть предусмотрено, наравне с государственной 

регистрацией, осуществление специальной регистрации или 

постановки на учет отдельных видов недвижимого имущества. 

Удостоверение произведенной регистрации прав на недвижимость 

осуществляется выдачей по ходатайству правообладателя документа  

о зарегистрированном праве. 

Предприятие как объект прав – это имущественный комплекс, 

который используется, чтобы осуществлять предпринимательскую 

деятельность (ст. 132 ГК РФ). 

В качестве имущественного комплекса предприятие признают 

недвижимостью. 

Как объект купли-продажи, залога, аренды и других сделок, 

которые связаны с установлением, изменением и прекращением 

вещных прав, может выступать как часть предприятия, так и 

предприятие целиком. 
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В составе предприятия находят свое место те виды имущества, 

которые необходимы для его деятельности. Речь идет о земельных 

участках, зданиях, сооружениях, оборудовании, инвентаре, сырье, 

продукции, правах требования, долгах, а также правах на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и других исключительных правах. Иные виды 

имущества могут быть введены в состав предприятия законом или 

договором. 

По возможности деления различают вещи делимые и 

неделимые.  

Делимые вещи в результате их раздела не меняют своего 

первоначального назначения (продукты питания, топливо, 

материалы).  

Неделимые вещи в результате их раздела утрачивают свое 

прежнее назначение либо несоразмерно теряют в своей ценности. 

Вещь, разделить которую в натуре невозможно, не разрушив, не 

повредив или не изменив ее назначение, если такая вещь участвует  

в обороте как единый объект вещных прав, признается неделимой 

вещью, даже если у нее имеются составные части (ст. 133 ГК РФ). 

Невозможно возникновение другой вещи при сохранении ее 

существенных свойств, даже если одни составные части неделимой 

вещи будут заменены на другие. Допускается обращение взыскания 

лишь в целом на неделимую вещь. Исключение из этого правила, 

допускающее выделение составной части вещи, к примеру, для ее 

продажи, может быть введено законом или судебным актом. 

Правовое урегулирование взаимоотношений относительно доли  

в праве собственности на неделимую вещь установлено в гл. 16, 

ст. 1168 ГК РФ. 

Простые и сложные вещи (ст. 134 ГК РФ). В простой вещи 

невозможно различить составные части. Если соединение различных 

вещей предполагает, что их можно использовать по общему 

назначению, такая вещь называется сложной. Действие сделок, 

условия которых не предусматривают иное, и которые совершаются 

по отношению к сложным вещам, распространяется на все вещи, 

которые в них входят. 

Другими словами, сложная вещь – соединение различных вещей 

таким образом, что в результате они используются по общему 

назначению (например, имущество КФХ). 
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В определении сложной вещи произошли следующие 

изменения: установленный ст. 134 ГК РФ правовой режим сложной 

вещи допускает возможность изменения набора составляющих ее 

вещей; законодательно установлено общее правило о делимости 

сложной вещи. 

Выделим некоторые признаки правового режима вещей, 

которые должны быть объединены в сложную вещь: 

– физически неразрывной связи между вещами нет; 

– вещи используют по одному назначению и создают одно целое 

(т. е. их объединение получает свойство, ранее не присущее любой из 

вещей, которые составляют данное объединение, и в результате 

получается самостоятельный объект права); 

– каждую вещь можно использовать по собственному 

назначению как независимо, так и включив ее в состав сложной вещи, 

при этом отдельные вещи не являются принадлежностями сложной 

вещи в целом; 

– местоположение в пространстве, иные свойства таких вещей 

обеспечивают их полезную пространственную и другую 

идентификацию (единый адрес и т. п.) в целях их гражданского 

оборота как сложную вещь. 

По назначению различают главную вещь и принадлежность 
(ст. 135 ГК РФ). Вещь, которая предназначена обслуживать другую 

(главную) вещь, и связана с последней совместным назначением, 

называется принадлежностью вещи. Принадлежность следует судьбе 

главной вещи, но в договоре может быть предусмотрено другое. 

Принадлежность способствует увеличению экономической 

ценности главной вещи, а ее отсутствие не может повлечь признание 

главной вещи незавершенной или неспособной воплотить в 

действительность собственное хозяйственное предназначение 

(футляр и аккордеон, обертка и конфета и т. д.). 

Наиболее ценны для гражданского оборота именно главные 

вещи, определяющие назначение всех остальных предметов, в т. ч. 

принадлежностей, которые входят в их состав. 

По результатам использования различают плоды, продукцию 

и доходы (ст. 136 ГК РФ). Собственнику вещи принадлежат плоды, 

продукция, доходы, которые получены в результате ее 

использования, независимо от того, кто использовал эту вещь. Иное 

распределение плодов, продукции и доходов от использования вещей 



 
 
 

177 

может предусматриваться в законе, ином правовом акте, договоре 

или следовать из существа отношений. 

Плоды являются результатом органического, природного 

приращения вещи (урожай яблок, приплод животных). Под плодами 

понимают именно отделимые приращения, поскольку неотделенное 

приращение (яблоко на ветке яблони) является составной частью 

вещи и в таком виде не выступает независимым объектом прав. 

Продукция выступает техническим (искусственным) приращением 

имущества, которое получается вследствие его производительного 

использования. Под продукцией понимают непосредственно вещи или 

овеществляемый результат работ или оказанной услуги. 

Доходы являются экономическим приращением имущества, 

которое проявляется, как правило, в денежном выражении (процент 

от прибыли, доходы по вкладу и т. п.). Доход может иметь и на-

туральный характер (оплата готовой продукцией за аренду 

оборудования, на нем же произведенной). 

По возможности их индивидуализации различают вещи 

индивидуально-определенные и определенные родовыми 

признаками (родовые). 

Индивидуально-определенную вещь можно отличить от других 

таких же вещей по присущим только ей индивидуальным признакам 

(цвету, номеру, фасону). Родовые вещи представляют собой 

определенное количество вещей данного рода (мешок картофеля, 

тонна мазута). 

Индивидуально-определенная вещь юридически незаменима, 

поэтому ее гибель освобождает должника от передачи ее кредитору. 

Гибель же родовых вещей не снимает с должника обязанности по их 

предоставлению при наличии других, таких же по роду и качеству. 

От такого деления зависит и юридическая природа сходных сделок: 

так, предметом займа могут быть только родовые вещи, а 

имущественного найма — только индивидуально-определенные.  

По возможности их потребления различают вещи 

потребляемые и непотребляемые.   

Потребляемые вещи в процессе использования утрачивают свои 

потребительские свойства полностью или по частям (продукты 

питания) либо преобразуются в другую потребляемую вещь 

(строительные материалы). 

Непотребляемые вещи при использовании изнашиваются 

(амортизируются) постепенно, частично, в течение определенного 
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длительного времени (например, недвижимость, оборудование). Это 

дает им возможность служить предметом аренды, доверительного 

управления и других сделок по временному пользованию чужим 

имуществом.  

Допускается применение общих правил об имуществе в отношении 

животных, если законом о животном мире или другим правовым 

актом не определено иное. 

Введен запрет на жестокое обращение с животными, которое 

противоречит принципам гуманности (ст. 137 ГК РФ). 

Наличные деньги и документарные ценные бумаги. 

Законодатель причисляет деньги к числу движимых вещей (ст. 128, 

п. 2 ст. 130 ГК РФ). 

В Российской Федерации соответственно ч. 1 ст. 75 

Конституции наличные деньги выпускаются (эмитируются) 

исключительно Центральным банком (Банком России) в виде 

бумажных банкнот (банковских билетов) и металлической монеты 

Банка России. Рубль – это законное платежное средство, 

обязательное к приему на всей территории Российской Федерации по 

его нарицательной стоимости. Осуществление платежей на 

территории Российской Федерации происходит через наличные и 

безналичные расчеты (ст. 140 ГК РФ). 

Иностранная валюта используется на территории Российской 

Федерации на условиях, которые определены федеральным законом 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»1 или в установленном им порядке. В этом же законе 

приводится определение видов имущества, которое признается 

валютными ценностями, и установлена последовательность 

совершения сделок с ними. Защита прав на валютные ценности 

происходит на общих основаниях. 

В п. 1 ст. 142 ГК РФ приводится дефиниция документарных 

ценных бумаг, в качестве каковых понимают документы, 

соответствующие легальным требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права; их осуществление или передача 

допускается исключительно их предъявлением (это бумажный 

документ определенной формы с обязательным перечнем реквизитов 

                                            
1 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании  

и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
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и усиленным уровнем защиты от подделки – требования изложены  

в ст. 143.1 ГК РФ). 

Существует классификация документарных ценных бумаг на 

предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и 

именные (ст. 143 ГК РФ).  Предъявительская ценная бумага 

характеризуется тем, что ее владелец признается тем лицом, которое 

уполномочено требовать исполнения по ней. Ордерная ценная бумага 

характеризуется тем, что ее владелец может быть признан лицом, 

которое уполномочено требовать исполнения по ней, только в том 

случае, если ее выдали на его имя или ее переход от первоначального 

владельца сопровождался непрерывным рядом индоссаментов. 

Лицом, которое уполномочено требовать исполнения по именной 

ценной бумаге, может быть признан: 

– владелец ценной бумаги, который указан как правообладатель 

в учетных записях, ведущихся обязанным лицом или действующим 

по его поручению, и который имеет надлежащую лицензию; 

– владелец ценной бумаги, которому ее выдали на его имя или 

она перешла к нему в порядке цессии. 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к иному имуществу отнесены 

имущественные права, в которые включены безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права. 
Безналичные денежные средства законодатель не причисляет 

к вещам, а зачисляет в категорию имущественных прав, которые, в 

свою очередь, отнесены к иному имуществу. Безналичные деньги 

учитываются специальными субъектами, чаще всего банками, на 

счетах клиентов. При безналичном расчете происходит не передача 

вещей, а со счета плательщика списываются денежные средства, и 

они же зачисляются на счет получателя. 

В отдельных случаях возможность перевода безналичных 

денежных средств в наличную (денежную) форму, равно как и само 

их использование может быть ограничено в результате 

устанавливаемой законодателем, а не их «владельцем», очередности 

платежей (ст. 855 ГК РФ). Наряду с этим безналичные денежные 

средства, включаемые в состав имущества в качестве прав 

требования, повсеместно применяются в гражданском обороте, и, 

оставаясь объектами обязательственных, а не вещных прав, 

исключают возможность их отождествления с наличными деньгами. 
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Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

постановлении от 10 декабря 2014 г. № 31-П указал: «Безналичные 

денежные средства, будучи разновидностью имущества, не относятся 

к вещам, а потому не могут являться объектом вещных прав в 

гражданско-правовом смысле, – по своей природе безналичные 

денежные средства, существующие в виде записи на банковском 

счете кредитора (их обладателя), представляют собой его 

обязательственное требование на определенную сумму к кредитной 

организации, в которой открыт данный счет»1. 

Под бездокументарными ценными бумагами согласно п. 1  

ст. 142 ГК РФ понимают обязательственные и другие права, которые 

закрепляются решением о выпуске или другим актом лица, 

выпускающего ценные бумаги, соответствующие требованиям 

закона; их осуществление и передача допускается исключительно  

в тех случаях, если соблюдены правила учета таких прав согласно 

ст. 149 ГК РФ. Права, которые могут удостоверяться (закрепляться) 

ценными бумагами, определены в законе. 

К числу лиц, ответственных за исполнение по бездокументарной 

ценной бумаге, законодатель относит лицо, выпустившее ценную 

бумагу, а также лиц, предоставивших обеспечение исполнения 

соответствующего обязательства. 

Передача прав на бездокументарные ценные бумаги 

приобретателю происходит через списание бездокументарных 

ценных бумаг со счета и на основании распоряжения лица, которое 

их отчуждает, и зачисление их на счет приобретателя. 

С 01.10.2019 в ГК РФ в число имущественных прав введен 

новый объект права – цифровые права – названные в таковом 

качестве в федеральном законе от 02.08.2019 № 259-ФЗ 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»2 (далее – федеральный закон № 259-ФЗ) 

обязательственные и иные права, содержание и условия 

                                            
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.2014 

№ 31-П «По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 

115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

закрытого акционерного общества “Глория”» // СЗ РФ. 2014. № 51. Ст. 7528. 
2 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций  

с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418. 
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осуществления которых определяют сообразно правилам 

информационной системы, которая отвечает определенным законом 

признакам (ст. 141.1 ГК РФ). 

Что касается термина «цифровые права» (англ. digital rights), то 

его используют для того, чтобы обозначить права человека в 

цифровом пространстве. «Цифровизация социальной жизни привела 

к появлению ранее неизвестных так называемых цифровых прав. Под 

цифровыми правами понимаются права людей на доступ, 

использование, создание и публикацию цифровых произведений, на 

доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, 

а также коммуникационных сетей, в частности, в сети Интернет»1. 

В качестве обладателя цифрового права законом признается лицо, 

имеющее в соответствии с правилами информационной системы 

возможность им распоряжаться, если иное не предусмотрено законом. 

Возможность обременения цифрового права посредством 

осуществления, распоряжения, в т. ч. передачи, залога или ограничения 

его распоряжением допускается исключительно в информационной 

системе без обращения к третьему лицу. 

Для перехода цифрового права на основании сделки не 

требуется согласие лица, которое обязано по этому цифровому праву. 

При помощи цифрового права можно удостоверить права на 

любые объекты гражданских прав (вещи, иное имущество, 

результаты работ, оказание услуг, исключительные права). 

«Материализация данных имущественных прав осуществляется 

электронными средствами в информационной системе. Объектами 

цифровых прав не признаются неотчуждаемые и непередаваемые 

нематериальные блага. Таким образом, цифровые права, хоть и 

названы в законе в качестве особого объекта гражданских прав, 

фактически будут лишь удостоверять права на привычные нам 

объекты гражданских прав. Это, безусловно, можно считать плюсом с 

точки зрения фискального интереса государства, поскольку 

подразумевается применение к цифровым правам и сделкам с ними 

существующих правил налогообложения»2. 

Цифровые права, которые приобретаются, отчуждаются и 

осуществляются в инвестиционной платформе, отвечающей 

                                            
1 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире // Российская газета. 2018. 29 мая. 
2 Овчинников А.И., Фатхи В.И. Цифровые права как объекты гражданских прав // 

Философия права. 2019. № 3(90). С. 109.  
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признакам п. 5 ст. 11 федерального закона № 259-ФЗ, называются 

утилитарными цифровыми правами. Под инвестиционной 

платформой понимается информационная система в сети Интернет 

для заключения при помощи ее информационных технологий  

и технических средств договоров инвестирования, доступ к которой 

предоставляет оператор этой инвестиционной платформы. 

В соответствии с положениями ст. 8, 9 федерального закона 

№ 259-ФЗ утилитарные цифровые права могут быть предложены 

физическим и юридическим лицам лишь при условии, что они 

возникают в инвестиционной платформе, в соответствии с требо-

ваниями, установленными федеральным законом № 259-ФЗ. 

Принадлежность владельцу утилитарного цифрового права 

удостоверяет цифровое свидетельство, выдаваемое депозитарием. 

Статья 8 федерального закона № 259-ФЗ приводит исчер-

пывающий перечень утилитарных цифровых прав, которые можно 

приобретать, отчуждать и осуществлять в инвестиционной платформе: 

– право требовать передачи вещи (вещей); 

– право требовать передачи исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) прав их использования; 

– право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 

 

§ 2. Результаты работ и оказание услуг 

 

Наравне с результатом созидательной деятельности в качестве 

объекта гражданских правоотношений называют результаты других 

действий. Например, результат работы подрядчика – это предмет 

договора подряда. При заключении договора данный результат еще 

не был произведен, но правоотношение, которое возникло между 

заказчиком и подрядчиком, имеет свой объект, первоначально 

выраженный в нематериальной форме в задании заказчика как 

результат, исполнить который стремится подрядчик; в дальнейшем 

он принимает вещественную форму. 

В таком случае гражданско-правовые отношения складываются 

применительно к результату работы подрядчика. Заказчику важен 

полученный результат, а не выполнение работ по его созданию. Вот 

почему договор подряда не может считаться исполненным, когда не 

достигнут его результат, даже если вины подрядчика в этом нет. 

Результат работы всегда находит свое овеществленное выражение,  
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т. е. реализован в переработанных, отремонтированных, созданных  

и т. п. конкретных материальных вещах. 

Оказание услуги – действия субъектов гражданского оборота, 

которые могут быть не завершены каким-то конкретным результатом, 

а содержат в себе полезный эффект, либо которые могут иметь не 

воплощаемый в овеществленной форме результат. 

В качестве примера услуг первого вида можно привести услуги 

развлекательного, просветительского, консультационного и другого 

аналогичного характера. Характерной чертой таких услуг является то, 

что с их помощью происходит удовлетворение человеческих 

потребностей в ходе непосредственной деятельности услугодателя. 

К числу услуг второго вида относят услуги медицинского 

характера, посреднические, аудиторские и подобные им. У данных 

услуг может быть результат (например, излечение больного, 

вскрытие ошибок в отчете), который, однако, не получает особую 

овеществленную форму. Например, услуги, оказываемые 

поверенным, комиссионером, хранителем не имеют материального 

результата, но являются юридически значимыми для доверителей, 

комиссионеров, поклажедателей. 

 

§ 3. Понятие и особенности охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации (интеллектуальная собственность) 

 

В российском гражданском законодательстве трансформирована 

исходная позиция относительно интеллектуальной собственности. На 

сегодняшний день ее предлагают рассматривать в качестве 

совокупности результатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненных к ним средств индивидуализации (юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий), которым предоставляется правовая охрана.  

Под охраноспособностью результата интеллектуальной 

деятельности подразумевается совокупность юридических качеств, 

которые необходимы и достаточны для определения в отношении 

него специального правового режима исключительных прав, 

ограничивают свободный доступ к нему, устанавливают порядок 

введения его в оборот и использование.  

В перечне охраноспособных объектов (ст. 1225 ГК РФ), 

включенных в интеллектуальную собственность, главнейшее место 

отведено результатам интеллектуальной деятельности. 
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Охрана интеллектуальной собственности в соответствии с законом 

осуществляется путем: 

– укрепления бесконкурентных прав на ее объекты; 

– нахождения условий доступа к объектам (приобретение прав) 

лицами, у которых нет монопольных прав.  

 

§ 4. Нематериальные блага и их защита 

 

Особую группу объектов гражданских прав формируют 

нематериальные блага, под которыми понимают блага и свободы, 

признанные и охраняемые действующим законодательством, не 

имеющие экономического содержания и неотделимые от личности 

своего носителя. Речь идет о жизни и здоровье, достоинстве личности, 

личной неприкосновенности, чести и добром имени, деловой репутации, 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайне и иных 

нематериальных благах. В качестве носителя названных благ могут быть 

любые граждане любого возраста и состояния дееспособности. 

Нематериальным благам свойственна неотделимость от личности, 

и, соответственно, невозможность отчуждения от собственных 

носителей. Поэтому гражданское законодательство не регулирует 

связанные с ними отношения, а лишь обеспечивает их защиту, если иное 

не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК РФ). 

Защита нематериальных благ представляет собой известную 

конструкцию санкций, применяемых в случае их нарушения. Выбор 

конкретных способов защиты определяется в соответствии с нормами 

гл. 8 ГК РФ, где в п. 2 ст. 150 ГК РФ устанавливается применение 

любого из предусмотренных ст. 12 ГК РФ общих способов защиты, 

если это следует из существа нарушенного нематериального блага  

и характера последствий этого нарушения, а также ст. 151 

(компенсация морального вреда), 152 (защита чести, достоинства и 

деловой репутации).  

К нематериальным благам, находящихся под защитой граж-

данского закона, относят и изображение гражданина (фото, видео  

и пр.), которое по общему правилу нельзя обнародовать и использовать, 

не получив согласия самого гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). Закон также 

охраняет частную жизнь гражданина, вводя запрет на вмешательство  

в частную (личную) жизнь граждан, исключая случаи, предусмотрен-

ные законом (ст. 152.2 ГК РФ).  
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Наряду с общеправовыми способами защиты гражданских прав, 

для охраны нематериальных благ закон предусмотрел возможность 

компенсирования морального вреда (ст. 151, 1099–1101 ГК РФ). Под 

моральным вредом в наиболее широком плане понимаются физические 

или нравственные страдания, которые причиняются гражданину 

действиями, нарушившими его личные неимущественные права или 

посягнувшими на его нематериальные блага. Судебная практика, 

применяя данный способ защиты, следует руководящим указаниям 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 101. 

На сегодняшний день законодательно закреплены общие 

правила для нематериальных благ об их регулировании и защите, так, 

в ст. 152 ГК РФ законодатель особо рассматривает вопросы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации.  

Заслуживает самостоятельного рассмотрения специфика защиты 

чести, достоинства и деловой (служебной) репутации полиции2. 

В области права категории «честь», «достоинство» и «деловая 

(служебная) репутация» выступают как блага, не имеющие 

имущественного содержания. В толковом словаре В.И. Даля понятие 

«благо» означает «все доброе, полезное, служащее нашему счастью»3. 

Рассматривая понятия «честь», «достоинство сотрудника 

полиции», «деловая (служебная) репутация полиции как юридического 

лица (федерального государственного казенного учреждения4)», следует 

обратить внимание, что «честь» и «достоинство» являются наиболее 

сложными и многозначными философско-этическими и правовыми 

понятиями. Этическое значение понятий чести, достоинства и деловой 

(служебной) репутации следует рассматривать вместе с такими 

родственными категориями, как честность и достойность, чувство 

гордости, самолюбие и самоуважение, слава, почет, уважение, долг. 

                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 

№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» // Российская газета. 1995. № 29.  
2 Более подробно см.: Куртяк И.В., Молчанов А.А., Шуваев А.В. Защита 

неимущественных прав полиции: научно-практическое пособие. СПб. : Изд-во 

СПб ун-та МВД России, 2015. – 136 с. 
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. I. М. : 

ООО «Издательство ACT», 2001. С. 90. 
4 Молчанов А.А., Шахматов А.В. Изменение общих положений гражданского 

законодательства о юридических лицах в системе МВД России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 95. 
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У человека нет возможности «увернуться» от оценки его 

поступков окружающими людьми, т. е. от общественного мнения. 

Общественное мнение характеризует и соответствует духовной 

жизни общества, состоянию общественного сознания.  

Понятие «честь» приводится и в толковом словаре русского 

языка, согласно которому это «достойные уважения и гордости 

моральные и этические принципы личности»1. 

Определение чести сотрудника полиции следует рассматривать  

с двух сторон – внешней (объективной), заключающейся в признании  

и уважении заслуг сотрудника полиции со стороны общества,  

и внутренней (субъективной), состоящей в способности сотрудника 

полиции самостоятельно оценивать собственные поступки и поведение, 

чувствовать суждение о себе в конкретной социальной среде. 

Законодателем установлена обязанность сотрудника полиции 

«вне независимости от замещаемой должности, места нахождения и 

времени суток: 

1) оказать первую помощь гражданам, которые пострадали  

в результате преступления, административного правонарушения  

и несчастного случая, а также гражданам, которые находятся  

в беспомощном состоянии либо в состоянии, которое опасно для их 

жизни и здоровья; 

2) при обращении к нему гражданина с заявлением о преступ-

лении, административном правонарушении, о происшествии либо  

в случае выявления преступления, административного правонарушения, 

происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвратить  

и (или) пресечь преступление, административное правонарушение, 

задержать лиц, которые подозреваются в их совершении, осуществить 

охрану места совершения преступления, административного 

правонарушения, места происшествия и доложить об этом в ближайший 

территориальный орган или подразделение полиции» (п. 2 ст. 27 

федерального закона о полиции). 

Наряду с этим не следует игнорировать, наравне с конечным 

результатом его поступков, и то, каким мотивам, целям, побуждениям 

он следует при совершении поступков (равно как и при бездействии)  

в тех или иных ситуациях. Следует отметить, что мотив поведения лица 

всегда подвергается рассмотрению в тесной связи с социальными 

                                            
1 Словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. М. : Русский язык, 1978. 

С. 811. 
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результатами его поведения, поскольку наивысшее публичное 

признание приобретает поведение, в котором бесспорно нераздельность 

цельного высоконравственного мотива и общественно полезного 

результата. 

В юридической литературе честь выступает, прежде всего,  

в качестве оценочной категории, направленной от общества к личности 

(общественная оценка личности). Но общественное мнение не может 

возникнуть на пустом месте, оно должно на чем-то базироваться. 

Основанием, на котором основывается общественное мнение, 

выступает не сам сотрудник полиции, а его поведение, действия при 

общении с другими людьми. Законодателем установлено, что 

«общественное мнение – это одна из основных мер официальной 

оценки деятельности полиции, которая определяется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел» (п. 6 ст. 9 

федерального закона о полиции). В свою очередь, о поведении 

сотрудника полиции судят, опираясь на определенные критерии, 

мнения о добре и зле, о справедливости и милосердии и др. Как 

правило, оценка качеств личности производится другими людьми, 

каждым в отдельности, что в целом и составляет общественное 

мнение о личностных качествах сотрудника полиции. При этом 

сотрудник полиции в ходе осуществления своей деятельности обязан 

«стремиться обеспечить общественное доверие к себе и поддержку 

граждан» (п. 1 ст. 9 федерального закона о полиции). 

Субъективно честь или чувство чести показывает самооценку 

сотрудником полиции нравственности личных поступков с точки 

зрения их соответствия нормам морали, которые приняты в обществе. 

Поэтому, когда речь идет о правовой защите чести сотрудника 

полиции, то подразумевается защита объективной стороны этой 

дефиниции. 

На основе вышеизложенного честь сотрудника полиции можно 

определить как беспристрастную оценку обществом конкретного 

сотрудника полиции в комплексе его профессиональных качеств, 

особенностей и способностей. 

Неразрывно с честью понятие «достоинство», которое становится 

характерным воссозданием общественной оценки в сознании его 

обладателя. Позитивная оценка поступков и поведения сотрудника 

полиции со стороны общества поднимает его в глазах окружающих, 

оказывает влияние на чувство собственного достоинства, добавляет сил 

для последующего этического развития. Негативная оценка может 
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породить различные последствия для разных лиц – одних поставит 

перед необходимостью постараться исправить свои недостатки, у других 

усугубит имеющиеся. Вследствие этого общественная оценка 

сотрудника полиции должна быть как можно более объективна  

и беспристрастна. 

Толкование дефиниции «достоинство» приводится в толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова и определяется как 

«совокупность свойств, характеризующих возвышенные этические 

качества, а также осознание ценности этих свойств и самоуважение»1. 

По мнению В.И. Даля, «достоинство как внутреннее (субъек-

тивное) качество представляет собой стоимость, ценность, добротность, 

степень годности», но, в то же время, по отношению к объективной 

действительности это отличительное качество или превосходство, 

имеющее свое внешнее выражение, такое, как «сан, звание, чин, 

значенье и проч.»2. 

Приведенные выше дефиниции характеризуют, прежде всего, 

индивидуальную оценку категории этики – «чести» и отчасти 

субъективную сторону категории «достоинства». Осмысление 

сотрудником полиции своей чести, как и осознание достоинства, 

охватывает собой интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сторону – осознание сотрудником полиции собственного правового  

и социального положения, личного морального реноме, восприим-

чивость к мнению общества, к общественной оценке собственной 

деятельности и личного достоинства, стремление добиться доброй 

репутации и поддерживать ее, избежать общественного порицания. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

достоинство представляет собой абсолютную охраняемую 

государством ценность каждой личности. В ст. 21 говорится: 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления». Иными словами, независимо от 

того, как общество оценивает индивидуальные качества и проявления 

личности конкретного сотрудника полиции и вне зависимости от 

того, как он сам относится к себе, как личность он уже имеет 

ценность для государства и общества. 

                                            
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М. :  

ООО «ИТИ Технологии», 2003. С. 701. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. I. С. 795. 
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Подводя итог, следует признать, что честь – это позитивная 

оценка отображений духовных особенностей сотрудника полиции  

в сознании окружающего общества; достоинство – это позитивная 

оценка отображений духовных особенностей сотрудника полиции  

в его личном сознании. 

Деление достоинства на принадлежащее группе людей или личное 

носит довольно условный характер. Под личным достоинством обычно 

понимают комплекс морально-этических качеств человека, его 

духовную индивидуальность; сознание собственных человеческих прав, 

личной важности, нравственной ценности и уважения их в себе1.  

Но если личное достоинство обусловливается индивидуальной 

значимостью конкретного сотрудника полиции, то категория особенного 

достоинства воплощает в себе комплекс свойств, обусловленных 

принадлежностью сотрудника полиции к определенной общности 

(представители государственной власти).  

При исследовании правового содержания рассматриваемой 

категории необходимо принять во внимание двойственность его 

природы: внутреннюю (субъективную) и внешнюю (объективную) 

стороны. Субъективная сторона достоинства соединена с духовным 

миром человека и отождествляется с сознанием собственного 

достоинства, своей значимости и ценности. Объективная сторона 

заключается в признании человека высшей ценностью. 

Самооценка сотрудника полиции лежит в основе субъективного 

подхода к пониманию достоинства. В непростой системе общественных 

отношений каждый сотрудник полиции занимает определенную 

социально-правовую позицию. Жизнь сотрудника полиции и его 

сущность неотделимы от системы общественных отношений 

(экономических, культурных, политических, семейных, бытовых и др.). 

Следовательно, достоинство сотрудника полиции представляет собой 

самооценку им своей значимости, основанную на совокупности его 

духовно-нравственных качеств, ценных с точки зрения общества.  

Как отмечалось ранее, сотрудник полиции, в то же время, имеет 

конкретную ценность независимо от его индивидуальных качеств, 

социального положения, профессиональной принадлежности. Такая 

ценность и есть человеческое достоинство сотрудника полиции. Обе 

эти позиции корреспондируют друг другу как две стороны одного 

                                            
1 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М. : 

Русский язык, 1990. С. 123. 
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понятия. В этом случае категорию «достоинство сотрудника 

полиции» можно рассматривать с двух сторон – в узком и широком 

смысле. В узком смысле достоинство сотрудника полиции – это 

оценка сотрудником полиции себя как высоконравственной 

судьбоносной личности. В широком смысле слова достоинство 

сотрудника полиции – это значимость, нужность, авторитетность 

данного сотрудника полиции для окружающих его людей и для 

общества в целом, независимо от его служебного положения. 

Понимание достоинства сотрудника полиции в широком смысле 

отвечает общетеоретической трактовке данной категории и в общем 

виде может быть представлено как набор личных прав и свобод 

сотрудника полиции, которые гарантируются каждому человеку: запрет 

на негуманное, унижающее человека отношение к его личности, жизни 

и здоровью, а также обязанность государства «обеспечить достойную 

жизнь, защиту жизни и здоровья, чести и достоинства сотрудника 

полиции и членов его семьи, а также имущества, которое ему 

принадлежит, от преступного посягательства в связи с выполнением 

служебных обязанностей» (п. 6 ст. 30 федерального закона о полиции). 

В таких случаях речь идет о человеческом достоинстве сотрудника 

полиции как конституционном праве.  

Понимание достоинства в узком смысле наиболее соответствует 

содержанию и объему гл. 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита». 

В данном контексте речь идет о «достоинстве личности» (ст. 150 ГК РФ) 

как объекте гражданского правоотношения. Защите подлежит 

нравственная самооценка личностью своих человеческих возможностей, 

ответственности за собственное поведение перед самим собой  

и обществом, осознание общественного суждения о себе как личности. 

Таким образом, достоинство сотрудника полиции определяет 

отражение положительной субъективной внутренней оценки 

сотрудником полиции комплекса своих качеств, способностей  

и общественной значимости в собственном сознании, основанное на 

их общественной оценке. 

С рассмотренными выше понятиями «честь» и «достоинство» 

неразрывным образом связано понятие «деловая (служебная) репутация».  

Под репутацией (фр. reputation от лат. reputatio – обдумывание, 

размышление) понимается сформировавшееся совместное мнение о до-

стоинствах или недостатках кого-либо, чего-либо, общественная оценка1. 

                                            
1 Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М.: Русский язык, 1989. С. 441. 
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В толковом словаре В.И. Даля под репутацией понимается «слава 

человека, добрая и дурная, как и чем слывет, общее мнение о ком»1. 

Говоря о деловой репутации, подразумевают выработавшееся 

общественное мнение о служебной, профессиональной, коммерческой  

и т. п. деятельности как гражданина, так и юридического лица.  

Репутация находится во власти самого человека, поскольку 

определяется на основе его поведения. В какой степени человек 

дорожит своей репутацией, определяют по его поступкам. 

Позитивный или негативный характер репутации зависит от того, 

какая информация положена в основу.  

Деловая репутация является нематериальным благом, которое 

принадлежит как физическим, так и юридическим лицам. 

Нормативное закрепление категории «деловая репутация» явилось 

вполне обоснованным и последовательным шагом законодателя  

в условиях рыночной экономики, когда все участники 

имущественных отношений (товаропроизводитель, предприниматель 

и т. д.) неравнодушны к поддержанию своей славы верных партнеров 

и добросовестных конкурентов. 

Судебная практика специально акцентирует внимание на том, 

что право граждан на защиту деловой репутации – это их 

конституционное право, а деловая репутация юридических лиц – 

одно из условий их благополучной деятельности. Это возлагает 

обязанность на суды при разборе спора о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц 

всесторонне и тщательно подвергать анализу все обстоятельства 

любого дела подобной категории2. 

Полагаем, что деловая (служебная) репутация – это оценивание 

профессиональности всякого физического или юридического лица,  

а не только тех, кто участвуют в предпринимательской деятельности. 
Каждое из понятий «честь», «достоинство» и «деловая (служебная) 

репутация» имеет много общих объединяющих их признаков, но, 
помимо этого, они содержат и отличительные черты, позволяющие 
отделить одно от другого, в зависимости от того, как происходит 

                                            
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. II. М. : 

ООО «Издательство ACT», 2001. С. 152. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан,  

а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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смысловая эволюция этих понятий в конкретном обществе. Признание 
моральных и правовых норм формирует и нормы соответствующего 
поведения, соблюдение которых порождает престиж и уважение, 
позитивные отзывы о профессиональной (служебной) деятельности. 
Когда мы говорим о достоинстве, то речь идет об осознании личностью 
и оценке полезности обществу. А когда рассматривается вопрос  
о чувстве чести, то под этим понимается самооценка соотношения 
внутренних мотивов поведения личности с общепринятыми нормами 
морали, а также чувствительность к внешней (общественной) оценке.  
И, наконец, честь может проявляться во внешней форме (почести, 
награды и иные виды материального и морального признания заслуг),  
в то время как достоинство проявляется только внутренне и не имеет 
своего внешнего выражения. 

Деловой (служебной) репутацией может служить любая оценка 
физических или юридических лиц, в то время как честь – оценка 
человека единственно с точки зрения морали и права, а достоинство – 
внутреннее самооценивание личности. 

Деловая репутация присуща любому юридическому лицу, будь 
то коммерческая или некоммерческая организация, государственное 
или муниципальное предприятие, федеральное государственное 
казенное учреждение органов внутренних дел и др. Деловой 
репутацией, составляющей неотъемлемую часть правоспособности, 
юридическое лицо обладает с момента своего образования. 

Исходя из вышеизложенного, под «деловой (служебной) репута-
цией» полиции следует понимать сформировавшуюся общественную 
оценку по поводу профессиональных качеств сотрудников полиции  
и полиции как юридического лица в правоохранительной области 
деятельности. 

Говоря о праве на честь, достоинство, деловую (служебную) 
репутацию, не следует полагать, что законодатель регулирует данные 
духовные блага. Законодатель регулирует те общественные 
отношения, которые формируются во взаимной связи с обладанием 
настоящими благами, и те общественные связи, которые появляются 
при их нарушении, используя средства охранительного воздействия. 

Деловая (служебная) репутация полиции складывается 
преимущественно вследствие публичной деятельности, открыто 
распространяемым сведениям, а также в результате ставших в силу 
многообразных причин популярными сведений, которые часто 
укрываются самими правоохранительными органами во избежание 
дискредитации. 



 
 
 

193 

Деловая (служебная) репутация полиции имеет динамичный 

характер и может быть как позитивной, так и негативной. От этого 

нередко зависит место полиции в системе общественных отношений 

и ее благополучное развитие в последующем. Правовая защита 

рассматриваемого блага реализовывается при нарушении или 

причинении вреда собственно позитивной деловой (служебной) 

репутации полиции. Если у полиции объективно сформировалась 

негативная деловая (служебная)  репутация, то защитить ее нельзя. 

Юридическому лицу дается возможность пользоваться 

сложившимися в обществе представлениями о себе в право-

охранительной, предпринимательской и иных сферах деятельности  

и совершить определенные действия по поддержке и (или) 

изменению своей позитивной деловой (служебной) репутации. 

Нарушение права на деловую (служебную) репутацию полиции 

происходит вследствие распространения ошибочных, неточных или 

извращенных порочащих сведений. 

Если рассматривать защиту репутации в данном ключе, то это 

понятие находится в тесном соприкосновении с другим – «доброе имя». 

На наш взгляд, это соприкосновение настолько тесное, что можно 

говорить о частичном  совпадении понятий1. Иными словами, «доброе 

имя» является внешним выражением положительной репутации. 

Подтверждением этому может служить и тот факт, что законодатель  

в ст. 150 ГК РФ в числе нематериальных благ указывает не репутацию 

(общее понятие), а деловую репутацию. Среди требований  

к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел прямо 

определено, что «в ходе осуществления служебной деятельности, равно 

как и во внеслужебное время, сотрудник органов внутренних дел 

обязан заботиться о сохранении своих чести и достоинства…  

не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, 

которые наносят ущерб его репутации, авторитету федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 

государственной власти» (п. 1 ст. 13 федерального закона № 342-ФЗ). 
Из сказанного следует, что гражданско-правовая защита 

нематериальных благ допустима в следующих случаях. Во-первых, 
если сущность нарушенного блага и характер результатов данного 
нарушения не запрещает возможность использования общих 
способов гражданско-правовой защиты (ст. 12 ГК РФ). Во-вторых, 

                                            
1 См.: Сергеев А.П. Право на защиту репутации. Л. : Знание, 1989. С. 3. 
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когда ГК РФ или иные законы предусмотрели для защиты этих благ 
специальные способы (например, защита чести, достоинства  
и деловой репутации граждан и юридических лиц [ст. 152 ГК]).  
В-третьих, когда этого требуют интересы гражданина, но, в силу 
особенности нематериальных благ, не все из перечисленных в ст. 12 
ГК РФ общих способов могут применяться судом при их защите в 
случае нарушения. В-четвертых, к нематериальным благам, 
находящимся под защитой закона, относят и изображение 
гражданина (ст. 152.1 ГК РФ), и невмешательство в частную жизнь 
(ст. 152.2 ГК РФ). В-пятых, нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут защищаться иными лицами (например, в силу ст. 152 
ГК РФ по требованию заинтересованных лиц допускается защита 
чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его 
смерти; согласно ст. 1316 ГК РФ охрана имени исполнителя  
и неприкосновенности исполнения осуществляется его наследниками, 
их правопреемниками и другими заинтересованными лицами). 

Таким образом, нематериальные блага гражданина, если этого 
требуют его интересы, могут быть защищены, например, через 
признание судом факта нарушения его личного неимущественного 
права, опубликование решения суда о допущенном нарушении, или через 
пресечение или запрещение действий, которые нарушают или создают 
угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягают или 
создают угрозу посягательства на нематериальное благо. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие виды объектов гражданских правоотношений вы знаете? 
2. Что входит в понятие объекта гражданских прав? Каково его отличие от 

понятий «предмет гражданского права», «объект правоотношения», «предмет 
договора»? 

3. Что входит в понятие вещей? 
4. Какова классификация объектов гражданских прав в зависимости от 

критерия оборотоспособности? 
5. Каков правовой режим ценных бумаг? 
6. В чем находит свое выражение результат работы, оказание услуги?  
7. Что входит в понятие и каковы особенности охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации? 
8. Какие нематериальные блага как объекты гражданских прав вы знаете? 

Кто является их носителем? 
9. Каковы свойства нематериальных благ? 
10. Что входит в понятие честь, достоинство и деловая (служебная) 

репутация полиции? 
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Глава 9. Сделки. Решения собраний 
 

§ 1. Понятие сделки. Виды сделок 

 

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Сделки – самый распространенный юридический факт, 

представляющий собой действия, которые направлены на достижение 

конкретного законного результата (волевого акта). В этом содержится 

их отличие от юридических поступков, чьи правовые последствия 

настают в силу закона и не зависят от намерений и дееспособности 

лиц, которые их совершают. 

Под сделкой понимают правомерное действие, соответствующее 

требованиям закона, что является их отличием в сравнении с неправо-

мерными действиями – деликтами (гл. 59 ГК РФ) и неосновательным 

обогащением (гл. 60 ГК РФ). 

Субъекты гражданского права совершают сделки свободно: 

собственной волей и в своих интересах (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Как 

исключение, законом может быть предусмотрено понуждение к со-

вершению отдельных сделок (заключить договор в обязательном 

порядке – например, обязательное государственное страхование 

сотрудников полиции). 

К признакам сделки традиционно относят: 

– правомерность (сделка является правомерным действием, которое 

должно отвечать требованиям законодательства); 

– волевой характер; 

– цель субъектов, вступивших в сделку; 

– мотив, который лишь побуждает субъектов к совершению сделки 

и не служит ее правовым компонентом, за исключением особых случаев, 

указанных в законе; 

– специальная направленность на достижение определенных право-

вых результатов. 

Виды сделок. В зависимости от числа лиц, волеизъявления 

которых необходимо и достаточно для совершения сделки, различают 

односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Односторонние сделки – для их совершения довольно выразить 

волю одной стороне (составить завещание, принять наследство, 

объявить конкурс) (п. 2 ст. 154 ГК РФ).  



 
 
 

196 

Возникновение прав по этой сделке возможно как у одной из ее 

сторон, так и у третьего лица, в чьих интересах ее совершают. Только 

у лица, которое совершает подобную сделку, появляются определен-

ные обязанности по ней. Возникновение обязанностей у третьих лиц 

в односторонней сделке допускается исключительно в установленных 

законом случаях (завещательный отказ и т. п.). 

Для совершения двусторонних и многосторонних сделок 

необходимо согласовать волеизъявление двух и более лиц (п. 3 

ст. 154 ГК РФ). 

В зависимости от наличия или отсутствия встречного 

предоставления выделяют возмездные и безвозмездные сделки. 

В возмездной сделке одна из сторон за исполнение своих 

обязанностей получает плату, определенное имущество или иное 

встречное предоставление (купля-продажа, мена, рента и др.).  

В безвозмездных сделках стороны за исполнение своих обязанностей 

встречного предоставления не получают (дарение, безвозмездный заем, 

безвозмездное пользование имуществом и др.). 

В зависимости от момента возникновения правоотношений 

выделяют консенсуальные и реальные сделки. 

Для консенсуальной сделки характерно возникновение прав  

и обязанностей сторон с момента достижения соглашения. 

Для реальной сделки характерно возникновение прав и обязан-

ностей сторон с момента передачи вещи (заем, хранение). 

В зависимости от основания выделяются каузальные и абстракт-

ные сделки. 

Действительность каузальной сделки зависит от ее основания 

(общее правило). 

Абстрактная сделка юридически безразлична к собственному 

основанию (выдача векселя, банковская гарантия). 

В зависимости от срока начала и прекращения действий сделка 

может быть бессрочной или срочной. 

В бессрочной сделке сроки не определяются и не содержат 

условий, позволяющих их определить; в срочной может быть 

определен один или два срока: отлагательный, с которого сделка 

вступает в силу, и отменительный, с которого сделка прекращается.  

В зависимости от наступления правовых последствий от опреде-

ленного обстоятельства сделки делятся на условные и безусловные. 

Наступление правовых последствий безусловной сделки не постав-

лено в зависимость от какого-либо обстоятельства, указанного в сделке. 
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При заключении условной сделки у заинтересованной стороны 

есть возможность (право) повлиять на наступление условия, 

совершая правомерные добросовестные действия. 

В сделках под отлагательным условием стороны права и обязан-

ности сторон возникают лишь в момент наступления этого условия. 

В сделках под отменительным условием стороны права и обязан-

ности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при 

наступлении этого условия. 

Сделки, которые имеют конфиденциальный характер (поручение, 

комиссия, доверительное управление) именуются доверительными 

(фидуциарными). В подобных сделках при изменении характера взаимо-

отношений сторон, утрате доверия отношения сторон прекращаются  

в одностороннем порядке.  

 

§ 2. Условия действительности сделок 

 

Сделку признают действительной, если в наличии есть все ее 

элементы: 

– субъекты – лица, которые принимают участие в сделке; 

– субъективная сторона –  сплоченность воли и волеизъявления; 

– форма сделки – устная или письменная; 

– содержание сделки – совокупность условий, которые ее 

составляют. 

Дефект одного или более элементов сделки ведет к ее 

недействительности: она не может быть признана как юридический 

факт, который бы повлек намеченные сторонами в процессе ее 

заключения юридические последствия. 

Субъектами сделки признают любых дееспособных субъектов 

гражданского права. Под дееспособностью физических лиц имеется  

в виду их способность к самостоятельному совершению сделок, 

которая зависит обычно от возраста и состояния их здоровья (ст. 21, 

26–30 ГК РФ). 

Для дееспособности юридических лиц характерно: 

– наличие перечня целей и видов деятельности (ст. 49–50, 53 

ГК РФ), указанных в учредительных документах, а также наличия 

специальных разрешений на отдельные виды деятельности; 

– наделение определенной компетенцией органов управления 

для совершения от имени юридического лица отдельных сделок (ст. 

53, 182–189 ГК РФ). 
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Учитывая сказанное, можно разделить все сделки с пороками в 

субъекте на те, которые связаны с недееспособностью граждан, и те, 

что имеют связь со специальной правоспособностью юридических 

лиц либо с дееспособностью их органов. 

Основанием недействительности сделок, совершаемых граж-

данами, являются возраст и психическое отношение к производимым 

действиям. Зависимость последствий заключения таких сделок прямо 

связана с уровнем дееспособности лица. 

Сделки, которые заключают недееспособные граждане (лица до 

14 лет; лица, которых суд признал недееспособными), ничтожны. По 

иску законных представителей такие сделки, если они рентабельны, 

могут быть признаны судом действительными. 

Сделки, которые заключают ограниченно дееспособные 

граждане (лица от 14 до 18 лет; лица, чья дееспособность ограничена 

судом), могут быть признаны судом недействительными, если для их 

заключения не было получено согласие законных представителей. 

Суд признает недействительными сделки, которые совершены 

юридическим лицом за пределами своей правоспособности, если  

о превышении этих пределов другая сторона сделки имела сведения 

или могла об этом знать. 

Суд признает недействительными сделки, которые, превысив 

предоставленные ему полномочия, заключает представитель, если  

о таком превышении другой стороне сделки было известно или она 

могла об этом знать. 

Условием действительности сделки является следование 

определенной для нее законом форме, которая может быть устной  

и письменной.  

Устно допускается заключать сделки, если: 

– для них не введена письменная форма; 

– устная форма прямо оговаривается в соглашении сторон во 

исполнение письменного договора; 

– исполнение сделки происходит в момент ее заключения 

(исключение составляют те сделки, которые требуют нотариального 

оформления, и те, несоблюдение письменной формы которых влечет 

их недействительность). 

Совершение всех прочих сделок должно происходить в пись-

менной форме (простой или нотариальной).  

Простая письменная форма выражает волю участников сделки 

посредством составления документа, отражающего содержание сделки 
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и подписанного лицами, которые ее совершают. Отличие нотариальной 

формы сделки от простой состоит в совершении удостоверительной 

надписи на таком документе нотариусом или должностным лицом, 

которое вправе совершать нотариальные действия. 

Допускается заключение сделок не только с составлением 

единого документа, но и через обмен документами, используя 

электронные либо иные технические средства, которые позволяют 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 

содержание сделки и достоверно определить лицо, выразившее свою 

волю. Специальный способ, который позволяет достоверно 

установить лицо, выразившее свою волю, может быть предусмотрен в 

законе, ином правовом акте и соглашении сторон. 

Законодательством или договором могут быть предусмотрены 

дополнительные требования к простой письменной форме (бланки 

определенной формы, скрепление подписи печатью, определенный 

вид и размер бумаги, степень предохранения от подделки и т. д.). 

Законодателем определены следующие сделки, которые 

надлежит совершать в простой письменной форме без нотариального 

удостоверения: 

 сделки между юридическими лицами; 

 сделки юридических лиц с гражданами; 

 сделки между гражданами на сумму свыше 10 000 рублей  

(в предусмотренных законом случаях – независимо от суммы: 

например, предварительный договор и т. п.). 

Допускается совершение устно сделок, соблюдение письменной 

формы которых не требуется. 

Требование нотариального оформления сделки может прямо 

предусматриваться законом (составление завещания, договор ренты, 

ипотеки и т. д.) или в соглашении сторон. В ст. 163 ГК РФ 

«Нотариальное удостоверение сделки» закреплено определение 

нотариального удостоверения сделки, которое подразумевает 

проверку законности сделки, в т. ч. наличия у каждой стороны права 

на ее совершение (п. 1). Если нотариальное удостоверение сделки 

является обязательным (в случаях, указанных в законе или 

предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма не требовалась), несоблюдение обязательной 

нотариальной формы влечет ее ничтожность (п. 3). 
При заключении сделки с недвижимостью и отдельными видами 

движимого имущества требуется прохождение государственной 
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регистрации. В процессе регистрации информация о совершаемой 

сделке заносится в единый государственный реестр. Эти сведения 

общедоступны и могут предоставляться всем заинтересованным  

в них на возмездной основе. 

В ст. 164 ГК РФ «Государственная регистрация сделок» 

произведена детализация порядка государственной регистрации 

сделок. Если законом предусмотрена государственная регистрации 

сделок, правовые последствия сделки наступают после ее 

регистрации. Кроме того, государственной регистрации подлежит 

сделка, изменяющая условия зарегистрированной сделки. 

Согласно нормам п. 4 ст. 165 ГК РФ «Последствия уклонения от 

нотариального удостоверения или государственной регистрации 

сделки» установлен сокращенный срок исковой давности, равный 

одному году, по требованиям, возникающим в результате уклонения 

от нотариального удостоверения или государственной регистрации 

сделки.  
Под юридически значимыми сообщениями понимают «заявления, 

уведомления, извещения, требования и т.д., с которыми закон или сделка 

связывают гражданско-правовые последствия для другого лица  

и которые влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю» (п. 1 ст. 165.1 

ГК РФ). При этом и в тех случаях, если сообщение поступило лицу, 

которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от 

адресата, не было ему вручено или он не ознакомился с ним, такое 

сообщение считается доставленным. Данные правила используются 

только в том случае, если другое не предусмотрено законом или 

условиями сделки либо не следует из обычая или практики, 

установившейся во взаимоотношениях сторон (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ). 
Для установления недействительности сделки вследствие 

дефекта ее формы требуется знать, какая форма для ее совершения 

предопределена законом или договором. 

По общему правилу, если не соблюдена простая письменная 

форма, это может лишь усложнить процесс доказывания стороной 

своих аргументов в спорной ситуации (невозможность сослаться на 

свидетельские показания), но допускается привлечение письменных 

доказательств. На действительность сделки данный факт не влияет. 

В любом случае сделка признается недействительной, если не 

соблюсти ее нотариальное оформление либо требование о 

государственной регистрации. 
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Содержание сделки – совокупность составляющих ее условий. 
Для действительности сделки необходимо, чтобы ее содержание 
отвечало требованию закона.  

Признание недействительной сделки с пороком содержания 
происходит, если ее условия имеют расхождения с этими требованиями. 

В сделках с пороком содержания выделяют: 
– сделки, которые противоречат основам правопорядка  

и нравственности; 
– сделки, которые признаны мнимыми и притворными из-за 

отсутствия в них основания. 
Совершение мнимой сделки осуществляется лишь для создания 

фикции правовых последствий, без желания реальности их наступления. 
Нет правовых оснований и в притворных сделках, результат 

такой сделки прикрывает собой действительный результат при-
крываемой сделки. 

Когда речь идет о согласии на совершение сделки, правила 
ст. 157.1 ГК РФ применяются, «если другое не предусмотрено 
законом или иным правовым актом». 

Законодательно определено общее правило о порядке, в котором 
дается согласие на совершение сделки лицом, не являющимся 
стороной такой сделки (третье лицо, орган юридического лица или 
государственный орган либо орган местного самоуправления), если 
такое согласие требуется в силу закона (п. 2 ст. 157.1 ГК РФ). О своем 
согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган 
сообщают стороне сделки либо иному заинтересованному лицу в 
разумный срок после получения обращения лица, запросившего 
согласие. При этом срок предоставления согласия может быть 
установлен законом или иным правовым актом. 

В зависимости от вида согласия (согласие может быть дано либо 
предварительно, либо после совершения сделки) определяется его 
содержание. Для предварительного согласия достаточно только указать 
предмет будущей сделки, на совершение которой дается согласие. Это 
общее правило; закон может устанавливать и более строгие требования к 
согласию на совершение сделки. При последующем согласии должна 
быть указана сделка, на совершение которой дано согласие (п. 3 ст. 157.1 
ГК РФ). 

Если лицо, управомоченное дать согласие на совершение 
сделки, в разумный срок не ответило на просьбу о согласии, это 
означает, что в согласии отказано (п. 4 ст. 157.1 ГК РФ).  
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§ 3. Недействительные сделки 
 

Недействительные сделки группируют на оспоримые и ни-

чтожные. 

Оспоримая сделка недействительна, поскольку она признана 

таковой по решению суда, а ничтожная – в силу указаний закона,  

т. е. независимо от судебного признания. 

Для того чтобы признать оспоримую сделку недействительной, 

необходимо подать иск об этом и о применении последствий ее 

недействительности. 

В отношении ничтожной сделки подают иск о применении 

последствий ничтожной сделки. 

Допускается применение по собственной инициативе суда 

последствий недействительности ничтожной сделки, если требуется 

защитить публичные интересы. 

С заявлением о недействительности сделки может обратиться  

в суд лишь сторона сделки, которая действовала в процессе ее 

заключения добросовестно. 

Законодателем сужен круг лиц, имеющих право оспаривать 

сделку; введен запрет требовать признания оспоримой сделки 

недействительной по основанию, о котором сторона знала или должна 

была знать при проявлении ее воли, теми лицами, из поведения 

которых явствует их воля сохранить силу сделки (п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

Требование о признании недействительной ничтожной сделки 

независимо от применения последствий ее недействительности может 

быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, 

имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки 

недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ). Кроме того, суд вправе 

применить последствия недействительности ничтожной сделки по 

своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных 

интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166 

ГК РФ). 

Заявление о недействительности сделки (как оспоримой, так и 

ничтожной) не имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует недобросовестно (п. 5 

ст. 166 ГК РФ). 

Действия стороны сделки считаются недобросовестными, если 

поведение указанной стороны после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на действительность сделки,  
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т. е. сторона сделки вела себя таким образом, что не возникало 

сомнений в том, что она согласна со сделкой и намерена 

придерживаться ее условий. 

С учетом принципа добросовестности ст. 167 ГК РФ «Общие 

положения о последствиях недействительности сделки» дополнена 

положением о том, что лицо, которое знало или должно было знать 

об основаниях недействительности оспоримой сделки, после 

признания этой сделки недействительной не считается 

действовавшим добросовестно (абз. 2 п. 1). Суд вправе не применять 

последствия недействительности сделки, если их применение будет 

противоречить основам правопорядка или нравственности. 

Таким образом, ничтожная сделка недействительна с момента ее 

совершения и никогда не порождает правовых последствий; оспоримая 

сделка с момента ее совершения порождает правовые последствия,  

т. е. является действительной, но может быть признана судом 

недействительной и только тогда считается, что она недействительна  

с момента совершения и не повлекла правовых последствий (решению 

суда как бы придается обратная сила). Если же иск о признании 

оспоримой сделки недействительной не предъявлялся либо судом в его 

удовлетворении было отказано, оспоримая сделка действительна  

и создает все присущие ей последствия в полном объеме. 

Юридические составы ничтожных сделок, которые 

предусмотрены ГК РФ, объединяют: 

1. Неправомерные сделки, которые к тому же посягают на 

публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц; в отношении этих сделок в законе может быть 

установлено, что такая сделка оспорима (п. 2 ст. 168 ГК РФ). 

Договор, в котором условия противоречат существу 

законодательного регулирования соответствующего вида 

обязательства, можно квалифицировать как ничтожный полностью 

или в соответствующей части, даже если закон не содержит прямого 

указания на его ничтожность. Так, ничтожным признается такое 

условие договора доверительного управления имуществом, которое 

устанавливает, что по окончании срока договора переданное 

имущество перейдет в собственность доверительного управляющего1 
                                            

1 П. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 
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(далее – Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25). 

2. Сделки, совершаемые антагонистично основам правопорядка 

и нравственности (ст. 169 ГК РФ); (например, сделки, направленные 

на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг).  

В качестве таких сделок допускается квалифицировать сделки, 

нарушающие основополагающие начала российского правопорядка, 

принципы общественной, политической и экономической 

организации общества, его нравственные устои1. В ст. 169 ГК РФ 

определены последствия признания указанной сделки 

недействительной – такая сделка ничтожна и влечет последствия, 

установленные ст. 167 ГК РФ. При этом следует отметить, что, хотя 

оценочные понятия «основы правопорядка» и «нравственность»  

не имеют легального определения, однако целью подобной сделки 

является достижение такого результата, который не просто  

не соответствует закону или нормам морали, а заведомо и очевидно 

противоречит основам правопорядка и нравственности, а действия 

хотя бы одной из сторон носили умышленный характер. Изъятие  

в доход государства полученного по сделке, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка или нравственности, сторонами, 

действовавшими умышленно, возможно только в случаях, 

специально предусмотренных законом. 

3. Мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ).  

Мнимая сделка понимается в качестве мнимой обеими сторонами 

сделки, она не направлена на то, чтобы установить какие-либо права  

и обязанности, в конечном итоге ее исполнение не предполагается. 

Доказывание мнимости сделки заключается в опровержении 

доказательств того, что она исполнена. Осуществление сторонами 

мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество не препятствует 

квалификации такой сделки как ничтожной2. 

Притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку, в т. ч. сделку на иных условиях. К сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа  

и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. 
                                            

1 П. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25. 
2 П. 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25. 
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Притворной сделкой следует считать также и ту сделку, которая 

совершена на иных условиях. Например, при установлении того 

факта, что стороны в целях прикрытия сделки (прикрываемой) на 

крупную сумму совершили сделку (прикрывающую) на сумму 

меньшую, суд признает заключенную между сторонами сделку как 

совершенную на крупную сумму, т. е. применит относящиеся  

к прикрываемой сделке правила1. 

4. Сделки, которые совершил недееспособный гражданин (ст. 171 

ГК РФ), так как лицо, которое признано недееспособным, не имеет права 

самостоятельно совершать никакие юридические действия. 

5. Сделки, которые совершил малолетний гражданин, не 

достигший 14 лет (ст. 172 ГК РФ), за исключением мелких бытовых  

и других сделок, которые он вправе совершать самостоятельно согласно 

ст. 28 ГК РФ. 

6. Сделки в отношении имущества, распоряжение которым 

запрещено или ограничено (ст. 174.1 ГК РФ); согласно п. 1 данной 

статьи сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности, из 

законодательства о несостоятельности, ничтожна в той части, в какой 

она предусматривает распоряжение таким имуществом (ст. 180 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 174.1 ГК РФ, если запрет на распоряжение 

имуществом должника налагается в судебном или ином установленном 

законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного 

лица, а не следует из закона, и при этом приобретатель имущества не 

знал и не должен был знать о запрете на распоряжение имуществом,  

в этом случае совершенная сделка будет действительной и права лица, 

обеспеченные таким запертом, не будут реализованы. 

7. Иные сделки. 

Юридические составы оспоримых сделок, которые предусмот-

рены ГК РФ, объединяют: 

1. Сделки, которые совершены с нарушением требований закона 

или другого правового акта (п. 1 ст. 168 ГК РФ); (орган юридического 

лица действовал с превышением полномочий, установленных 

законом). Согласно п. 1 «сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, 

                                            
1 П. 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25. 
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что должны применяться другие последствия нарушения, не 

связанные с недействительностью сделки».  

2. Сделки, которые совершены юридическим лицом в противо-

речии с недвусмысленно ограниченными в его учредительных 

документах целями деятельности (ст. 173 ГК РФ). В перечне лиц, 

имеющих право заявлять требования о недействительности такой 

сделки, указаны лица, в интересах которых установлено ограничение 

в учредительных документах юридического лица. В настоящее время 

данная норма сводится к тому, что если сделка совершена  

в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными 

в учредительных документах юридического лица, и если доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком 

ограничении, то юридическое лицо, его учредитель (участник) или 

иное лицо, в интересах которого установлено ограничение, имеют 

право оспорить эту сделку, а суд может признать ее 

недействительной. 

3. Сделки, которые совершены в отсутствие требуемого 

законодателем согласия перечисленных в законе лиц. Согласие могли 

дать третьи лица, орган юридического лица, государственный орган 

или орган местного самоуправления (ст. 173.1 ГК РФ) (например, 

отсутствие согласия на совершение сделки несовершеннолетним  

в возрасте от 14 до 18 лет). Сделка, о которой говорится в п. 1 данной 

статьи, является оспоримой, если из закона не следует, что она 

ничтожна. Сделка может быть признана недействительной только 

тогда, когда получение согласия на ее совершение необходимо в силу 

указания закона1. Осуществлено это может быть по иску лица, 

управомоченного давать согласие (но не давшего его), или иных лиц, 

указанных в законе. Для признания сделки недействительной 

необходимо, чтобы другая сторона знала или должна была знать об 

отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия.  

В соответствии с п. 3 лицо, давшее необходимое в силу закона 

согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее 

по основанию, о котором это лицо знало или должно было знать  

в момент выражения согласия. 

                                            
1 П. 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25. 
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4. Сделки, которые совершил представитель или орган 

юридического лица, действовавший от его имени без доверенности,  

к очевидной невыгоде представляемого или юридического лица (ст. 

174 ГК РФ). Законодательно представлены два состава оспоримых 

сделок: сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий, и 

сделки, совершенные в ущерб интересам представляемого. При этом 

не требуется устанавливать, нарушает ли сделка права и законные 

интересы истца каким-либо иным образом1. 

Для обеспечения возможности признания недействительными 

сделок, совершенных с выходом за пределы предоставленных 

филиалам юридических лиц и их руководителям полномочий, в п. 1 

ст. 174 ГК РФ расширен перечень документов, в которых могут 

содержаться ограничения на совершение сделки: в него включены 

договоры, положения о филиале или представительстве, а также 

учредительные документы юридического лица или иные 

регулирующие его деятельность документы. 

Также в качестве самостоятельного основания оспоримости 

сделки предусматривается грубое нарушение представителем или 

действующим от имени юридического лица без доверенности органом 

юридического лица интересов представляемого, о котором другой 

стороне было или должно было быть известно. В этом случае даже при 

отсутствии ограничения полномочий представителя в договоре с ним 

или полномочий органа юридического лица в корпоративных 

документах сделка, совершенная представителем к явной невыгоде 

представляемого, чем воспользовалась другая сторона сделки, может 

быть оспорена. 

5. Сделки, которые совершил, в отсутствие требуемого законо-

дателем согласия родителей, усыновителей или попечителя, несовершен-

нолетний в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ). Сфера действия 

настоящих правил не распространяется на сделки, которые совершил 

несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным. 

6. Сделки, которые совершил, в отсутствие согласия попечителя, 

ограниченно дееспособный гражданин (ст. 176 ГК РФ), за исключением 

сделок, которые он вправе совершать самостоятельно согласно ст. 30 

ГК РФ. 

                                            
1 П. 92 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 № 25. 
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7. Сделки, которые совершил гражданин, не способный осозна-

вать смысл собственных действий или руководить ими в момент 

совершения сделки (ст. 177 ГК РФ). Законодатель рассматривает три 

состава таких сделок. 

В первом случае сделку совершил гражданин, хотя и дееспо-

собный, но находившийся в момент ее совершения в состоянии, не 

позволяющем осознавать смысл собственных действий или 

руководить ими.  

Во втором случае сделку совершил гражданин, впоследствии 

признанный недееспособным, но в момент совершения сделки он не 

осознавал смысл собственных действий или не мог руководить ими. 

В третьем случае сделку совершил гражданин вследствие 

психического расстройства, но в момент совершения сделки он не 

осознавал смысл собственных действий или не мог руководить ими,  

и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. 

8. Сделки, которые совершены под влиянием существенного 

заблуждения (ст. 178 ГК РФ). 

Сделка может быть признана судом недействительной по иску 

стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если 

заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, 

разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, 

если бы знала о действительном положении дел. 

Законодательно установлен перечень условий, послуживших 

причиной заключения такой сделки, при наличии которых 

заблуждение является достаточно существенным: 

а) сторона допустила очевидную оговорку, описку, опечатку и т. п.; 

б) сторона заблуждается в отношении предмета сделки,  

в частности, таких его качеств, которые в обороте рассматриваются 

как существенные; 

в) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 

г) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она 

вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; 

д) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое 

она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она  

с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. 

Введен запрет на признание сделки недействительной, если 

другая сторона выразит согласие на сохранение силы сделки на тех 

условиях, из представления о которых исходила заблуждавшаяся 
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сторона. Также в признании сделки недействительной может отказать 

суд, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона 

сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, 

действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания 

сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон. 

Последствия сделки, совершенной под влиянием заблуждения, 

заключаются в следующем: на сторону, по иску которой сделка 

признана недействительной, возложена обязанность возмещения 

другой стороне причиненного ей вследствие этого реального ущерба; 

кроме того, указанная сторона имеет право требовать от другой 

стороны возмещения причиненных ей убытков, если докажет, что 

заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает 

другая сторона. 

Основанием для освобождения заблуждавшейся стороны от 

обязанности возмещения другой стороне причиненного реального 

ущерба является ее осведомленность (знала или должна была знать)  

о наличии заблуждения, в т. ч., если заблуждение возникло 

вследствие зависящих от нее обстоятельств. 

9. Сделки, совершенные под воздействием принуждения, угрозы 

причинения вреда, умышленного сообщения ложной информации 

или на весьма нерентабельных условиях (ст. 179 ГК РФ). 

В ст. 179 ГК РФ закреплены три состава недействительных 

сделок: сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы (п. 1); 

сделка, совершенная под влиянием обмана (п. 2); кабальная сделка 

(сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было 

вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, 

чем другая сторона воспользовалась) (п. 3). 

Обманом считается намеренное умолчание об обстоятельствах, 

о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, 

какая от него требовалась по условиям оборота. При этом 

обманщиком будет считаться недобросовестная сторона договора, 

если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или 

работником либо содействовало ей в совершении сделки. 

В случае признания сделки недействительной по одному из 

оснований, указанных в ст. 179 ГК РФ, применяются последствия 

недействительности сделки (ст. 167). Кроме того, на виновную 

сторону возложен риск случайной гибели предмета сделки, а также 

возмещение причиненных потерпевшему убытков. 
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10. Иные сделки. 

Самым важным результатом недействительности сделки обнару-

живается восстановление изначального имущественного положения 

сторон: обе стороны обязаны вернуть другой все, что получили по 

сделке, а если полученное в натуре возвратить невозможно (это 

касается и случаев, когда полученное выражено в использовании 

имущества, выполняемой работе или предоставляемой услуге), 

возмещается его денежный эквивалент. Другие последствия могут 

предусматриваться законом. Так, в силу ст. 169 ГК РФ суду 

предоставлено право взыскивать в доход Российской Федерации все, 

что получено по сделке, которая совершена с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности, сторонами, действовавшими 

преднамеренно. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам для 

обращения в суд. Срок исковой давности применительно к ничтожным 

сделкам (признание их недействительными и требование применить 

последствия их недействительности) определен в 3 года.  

Срок по этим требованиям для сторон ничтожной сделки начинает 

течь со дня, когда началось ее исполнение, а для лиц, не являющихся 

стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать 

о начале ее исполнения. В последнем случае срок исковой давности 

ограничивается – он не может длиться дольше 10 лет со дня, когда 

началось исполнение самой сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ).  

Срок исковой давности применительно к оспоримым сделкам 

(признание их недействительными и требование применить 

последствия их недействительности) определен в 1 год.  

Течение срока по этим требованиям начинается со дня, когда 

прекращается насилие или угроза, под влиянием чего была совершена 

сделка, либо с того дня, когда истцу стало известно или он должен 

был узнать о других обстоятельствах, которые являются основанием 

для признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). 

Таким образом, сделки – самый распространенный юридический 

факт, представляющий собой действия, которые направлены на 

достижение конкретного законного результата (волевого акта). Под 

сделкой понимают правомерное действие, соответствующее 

требованиям закона, что является ее отличием от неправомерных 

действий – деликтов и неосновательного обогащения. 



 
 
 

211 

§ 4. Решения собраний – особая разновидность  

юридического акта 
  

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и 

обязанности в случаях, предусмотренных законом, могут возникать из 

решений собраний.  

В юридической литературе и в отдельных судебных актах до 

недавнего времени можно было встретиться с квалификацией 

решения собрания в качестве сделки, несмотря на то что большинство 

норм о гражданско-правовых сделках не соответствовало природе 

названных решений. 

В настоящий момент структурно деление положений о сделках  

и решениях собраний сообразно рамкам гл. 9 и 9.1. подразд. 4 разд. I 

ч. 1 ГК РФ не представляет никаких колебаний в том, что решения 

собраний не отнесены ни к сделкам вообще, ни к каким-то 

специфическим (корпоративным) сделкам в частности. Кроме того, 

представленный факт изымает вероятность механического 

приложения к решениям собраний положений о сделках, в т. ч.  

в части оснований и последствий их недействительности. 

Во-первых, это юридический факт или предусматриваемое 

законом основание возникновения гражданских прав и обязанностей 

(пп. 1.1. п. 1 ст. 8 ГК РФ). Решения собрания, с которыми закон не 

объединяет гражданско-правовые последствия, не регламентированы 

гл. 9.1. 

Во-вторых, это действия, совершаемые некоторой социальной 

общностью, называемой «гражданско-правовое сообщество»  

(п. 2 ст. 181.2 ГК РФ) (состоит из индивидов, которые объединились, 

чтобы совместными усилиями реализовать общие интересы).  

В качестве средства реализации подобных интересов как раз  

и выступает возможность участвовать в принятии решения 

собранием, которое может и не рассчитывать на совместное 

присутствие, поскольку принятие им решений позволительно через 

проведение заочного голосования, в т. ч. при помощи электронных 

или иных технических средств (абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ).  

Работа собрания – это установленная законом процедура,  

в рамках которой воплощается в жизнь голосование участников по 

вопросам, которые внесенным в повестку дня.  
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Голосование относится к способам волеизъявления отдельным 

участником собрания по вопросу, поставленному на голосование. 

По завершении совместного волеизъявления участников 

собрания происходит подведение его итогов, что выражается  

в результате голосования. Результаты голосования могут повлечь за 

собой принятие или непринятие решения по конкретным вопросам 

повестки дня собрания, поставленным на голосование. Если  

в повестку собрания внесено несколько вопросов, в таком случае 

независимое решение принимается по каждому из них, если иное не 

определят единогласно участники собрания (п. 2 ст. 181.2). 

Решение собрания оформляется письменно в форме протокола, 

его подписывает председательствующий на собрании и секретарь 

собрания. Требования к содержанию протокола собрания зависят от 

способа голосования и детально предусмотрены в п. 4, 5 ст. 181.2 

ГК РФ.  

В-третьих, то, что решение собрания показывается как результат 

совместного волеизъявления его участников, санкционирует рассмотре-

ние этого факта не просто как действия, а как целенаправленного 

действия. 

В ст. 181.1 ГК РФ определены основные положения,  

в соответствии с которыми решению собрания придается правоуста-

навливающее значение для всех участников гражданско-правового 

сообщества, как имевших право участвовать в данном собрании, так и 

для любых иных лиц, если это установлено законом или вытекает из 

существа отношений собравшихся где-либо для обсуждения, решения 

и принятия каких-либо вопросов. 

Собрание как форма выработки и принятия решений 

представляет собой установленную законом процедуру выражения  

и согласования воли имеющих право на участие в нем множества 

лиц. Так или иначе, независимо от формы проведения собраний 

(конференция, форум, симпозиум, съезд и т. п.), правила, уста-

новленные в гл. 9.1 ГК РФ, должны быть соблюдены в процессе 

принятия на собрании решения. 

Такая отличительная черта связывает немало неоднородных, на 

первый взгляд, правоотношений. Законодательно устанавливается, 

что решение собрания, с которым закон связывает гражданско-

правовые последствия, вызывает те из них, на которые оно было 

направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном 
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собрании (участников юридического лица, сособственников, 

кредиторов при банкротстве и других участников гражданско-

правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено 

законом или вытекает из существа отношений. 
Различие между решением собрания и сделкой состоит в том, 

что оно может порождать правовые последствия для его участников 

независимо от их волеизъявления. 

Легитимность собрания подтверждается количеством участников – 

в собрании должно принять участие не менее 50 % от общего числа 

участников соответствующего гражданско-правового сообщества, при 

этом решение собрания считается принятым, если за него проголосует 

большинство участвовавших в нем (п. 1 ст. 181.2 ГК РФ).  

При решении вопроса о недействительности решений собраний 

законодатель взял за основу модель недействительности сделок. 

Основания недействительности решений могут быть предусмотрены 

как ГК РФ, так и иными законами. 

Можно выделить две разновидности гражданско-правовых 

сообществ, для которых это актуально.  

Прежде всего, это сообщества, которые не обладают правами 

юридического лица, среди них прямо указаны сособственники  

и кредиторы юридического лица, которое оказалось под действием 

банкротных процедур.  

Злободневно использование норм гл. 9.1 ГК РФ корпоративными 

организациями, в отношении которых порядок проведения собраний 

участников законом отчетливо не установлен (например, для 

гаражных и гаражно-строительных кооперативов). 

Закон установил презумпцию оспоримости решения собрания 

(абз. 2 п.1 ст. 181.3 ГК РФ). Основания для оспаривания подобного 

решения связаны с нарушением процедуры проведения собрания и 

порядка волеизъявления участников. Их открытый перечень приведен 

в п. 1 ст. 181.4.  

По искам об оспаривании решений собраний установлен 

сокращенный срок исковой давности, равный 6 месяцам. Исковая 

давность начинает исчисляться со дня, когда лицо, чьи права были 

нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом.  

Основания ничтожности решения собрания: несоблюдение 

требований относительно формирования повестки дня собрания, его 

кворума и компетенции. 
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Предусмотренные гл. 9.1. ГК РФ общие положения о решениях 

собраний не отменяют действия специальных норм, установленных  

в отношении различных разновидностей решений собраний. 

Таким образом, решения собраний как действия, совершаемые 

некоторой социальной общностью, называемой «гражданско-правовое 

сообщество», представляют собой юридический факт или 

предусматриваемое законом основание возникновения гражданских 

прав и обязанностей. Решения собраний не являются особенной 

разновидностью сделок, поскольку в них отсутствует такой признак 

сделки, как общее волеизъявление всех ее участников. Для трактовки 

решения собрания в качестве юридического факта, влекущего 

определенные юридические последствия, необходима его обяза-

тельность в силу закона для всех его участников, в т. ч. и для тех, кто 

участия в собрании не принял или голосовал против решения, 

принятого на нем. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке? 

2. Что означает понятие «законность содержания» сделки? 

3. Что понимается под способностью субъектов к участию в сделке? 

4. Что такое форма заключения сделок? Каковы виды форм заключения 

сделок? 

5. В чем состоят правовые последствия нарушения формы сделки? 

6. Что такое государственная регистрация сделок? Каково ее значение для 

действительности сделки? 

7. Что такое недействительность сделки? 

8. Какие два подхода к проблеме недействительности сделок имеются в 

цивилистической литературе? 

9.  Каковы критерии разграничения недействительных сделок на 

оспоримые и ничтожные? 

10. Какие типовые составы оспоримых и ничтожных сделок закреплены 

действующим гражданским законодательством? 

11. Что означает недействительность части сделки? Какие общие и 

специальные последствия могут иметь место вследствие недействительности 

сделки? 

12. В чем заключается отличие решения собрания от сделки? 
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Глава 10. Представительство. Доверенность 

 

§ 1. Понятие и виды представительства 

 

Представительство – это сделка, которая совершается 

представителем от имени представляемого, прямо создает, изменяет  

и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Основаниями полномочий по такой сделке являются полномочия, 

основанные на доверенности, указании закона или акта 

уполномоченного на это государственного органа или органа 

местного самоуправления, а также явствовать из обстановки,  

в которой действует представитель (ст. 182 ГК РФ). 

Сущность представительства состоит в полномочии, которое 

исходит от представляемого. Если такое полномочие отсутствует или 

превышено, считается, что сделка заключена от имени и в интересах 

лица, которое ее совершило. Однако у представляемого есть 

возможность позднее не согласиться с такой сделкой или одобрить 

ее, в последнем случае сделку считают действующей с момента ее 

совершения. 

В перечень лиц, не являющихся представителями, помимо лиц, 

действующих хотя и в чужих интересах, но от собственного имени,  

а также уполномоченных на вступление в переговоры относительно 

возможных в будущем сделок; закон относит и тех, кто только 

передает выраженную в надлежащей форме волю другого лица. 

В качестве общего правила – с оговоркой «за исключением 

случаев, предусмотренных законом» – устанавливается запрет на 

совершение представителем сделки от имени представляемого  

в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является, и предусматри-

ваются последствия нарушения этого запрета – оспоримость такой 

сделки. Если такая сделка все же совершена и представляемый не дал 

на нее согласия, она может быть признана судом недействительной 

по иску представляемого, если такой сделкой нарушаются его 

интересы, при этом нарушение интересов представляемого 

предполагается, если не доказано иное. Этот запрет призван защитить 

интересы представляемого. Исключение допускается в отношении 

коммерческого представительства. 



 
 
 

216 

Также запрещены сделки через представителя, если они по 

своему характеру совершаются исключительно лично, а также 

сделки, совершение которых через представителя прямо запрещено  

в законе (завещание, рента). Законодатель детально регламентировал 

порядок заключения сделки неуполномоченным лицом в ст. 183 ГК РФ. 

До одобрения сделки представляемым другая сторона путем 

заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе 

отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, 

если при совершении сделки она знала или должна была знать об 

отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их 

превышении.  

В случае последующего неодобрения сделки, совершенной 

неуполномоченным лицом, другая сторона вправе потребовать от 

неуправомоченного лица, совершившего сделку, ее исполнения либо 

вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от 

этого лица возмещения убытков, если представляемый отказался 

одобрить сделку или в разумный срок не ответил на это предложение. 

Если при совершении сделки другая сторона знала или должна была 

знать об отсутствии полномочий либо об их превышении, убытки 

возмещению не подлежат.  

Субъектный состав представительства. Среди субъектов 

представительства выделяют: 

 представляемого, в его качестве могут быть любые лица; 

 представителя, в его качестве может быть дееспособный 

гражданин или юридическое лицо, которые наделены должными 

полномочиями; 

 третьи лица, в их качестве могут быть любые лица, за 

исключением представителя. 

Деятельность некоторых категорий лиц в качестве 

представителей может быть ограничена. Так, ст. 51 ГПК РФ введен 

запрет для специальных субъектов быть представителями в суде. Речь 

идет о следователях, прокурорах и судьях. Однако названные лица 

вправе принять участие в гражданском процессе как законные 

представители собственных детей или быть представителями 

соответствующего органа. 

Деятельность представителей имеет свои специфичные черты по  

сравнению с иными лицами. 
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Если сравнивать представителя и посыльного, то можно 

отметить, что представителю присуще самостоятельное 

волеизъявление. Посыльный же никаких сделок самостоятельно не 

совершает, он лишь осуществляет передачу выраженного 

произвольным способом волеизъявления какого-либо лица, которое 

послало его, к примеру, доставить подписанное им соглашение 

заключить договор другому лицу, т. е. собственной волей посыльный 

в такой сделке участия не принимает. 

Аналогично отличие представителя от рукоприкладчика, 

который подписывая, например, договор по просьбе лица, которое  

в силу объективных причин само свою подпись поставить не имеет 

возможности (физический недостаток, безграмотность и др.), 

выражает чужую волю на совершение сделки, а не свою. 

Деятельность посредника разнится с деятельностью 

представителя в части невозможности самостоятельно совершить 

сделку. Действия посредника (поиск выгодного партнера, ведение с 

ним предварительных переговоров относительно вероятных будущих 

сделок) лишь оказывают содействие сторонам, чтобы они могли сами 

заключить договор, выражая тем самым свою волю на его 

совершение. Представитель же сам совершает сделку. 

Наиболее близкой к деятельности представителя является 

деятельность комиссионера, заключающего сделки в интересах 

собственных клиентов. Однако и здесь есть отличие – представитель 

не имеет права заключать сделки с третьими лицами от своего имени, 

а комиссионер может это делать. Приобретаемые по таким сделкам 

правомочия комиссионер обязан передать своим клиентам. 

Виды представительства. Виды представительства разнятся по 

тому, что выступает основанием полномочия представителя:  

1. Законное представительство, которое возникает по прямому 

предписанию закона. Законными представителями собственных детей 

являются их родители (усыновители) или попечители, в первую 

очередь это касается представительства малолетних (ст. 28 ГК РФ)  

и недееспособных (ст. 29 ГК РФ). Законными представителями 

подопечных являются их  опекуны (п. 2 ст. 32 ГК РФ). 

2.Представительство, которое основано на доверенности 

(добровольное представительство). 
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3. Договорное представительство, основанием которого выступает 

гражданско-правовой договор, это может быть договор поручения 

(гл. 49 ГК РФ), агентский (гл. 52 ГК РФ) и др. 

4. Представительство, основанием которого является акт 

уполномоченного государственного органа, органа местного 

самоуправления или судебный акт. Представителями в данном случае 

будут соответственно опекун, попечитель, адвокат. 

5. Представительство, в котором полномочие является результатом 

обстоятельств, в которых действует представитель – например, 

продавец в розничной купле-продаже и т. п. 

Определенная специфика присуща коммерческому предста-

вительству (ст. 184 ГК РФ) – его представитель осуществляет свою 

деятельность по заключенному в письменной форме договору на 

постоянной основе, автономно, без привлечения других посредников; 

он представительствует от имени предпринимателей, когда те 

заключает договор в сфере предпринимательской деятельности; 

получив согласие представляемых, вправе представлять обе стороны 

сделки.  

Также имеет свои отличия порядок действия коммерческого 

представителя на организованных торгах – «если коммерческий 

представитель действует на организованных торгах, предполагается, 

поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на 

одновременное представительство таким представителем другой 

стороны или других сторон», т. е. действует презумпция согласия 

представляемого на одновременное представительство сторон. 

В качестве основания прекращения правоотношения предста-

вительства могут выступать всевозможные юридические факты. Это 

может быть волеизъявление самих участников: аннулирование 

доверенности представляемым (когда представляемых несколько – 

довольно аннуляции одним из них), отказ представителя от собственных 

полномочий (исключение сделано для представителей в силу закона, 

которые не могут отказаться от своих полномочий). В случае отмены 

доверенности представляемый должен уведомить о произошедшем как 

представителя, так и известных ему третьих лиц. А тот, кому 

доверенность была выдана, либо его правопреемники обязан 

незамедлительно ее возвратить. Если представитель, полномочия 

которого прекращены, все же решится предъявить не действующую 
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более доверенность добросовестному третьему лицу, правовые 

последствия совершаемых действий появятся у представляемого. 

В качестве основания прекращения представительства могут 

выступить и обстоятельства, которые не находятся в зависимости от 

воли сторон: смерть (для юридического лица – прекращение 

деятельности) одного из участников отношений, а для граждан 

дополнительно и утрата дееспособности в полном объеме (признание 

недееспособным) или частично (ограничение дееспособности по 

решению суда) либо признание гражданина безвестно отсутствующим.  

 

§ 2. Доверенность 

 

Под доверенностью понимается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами.  

В случае выдачи доверенности нескольким представителям 

каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, 

если в доверенности не предусмотрено, что представители 

осуществляют их совместно. Кроме того, законодательно определено, 

что доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных 

граждан выдают их законные представители.  

Представляемый имеет право самостоятельно представлять 

непосредственно банку или организации связи письменное 

уполномочие на получение представителем гражданина его вклада  

в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на 

совершение операций по его банковскому счету, в т. ч. получение 

денежных средств с его банковского счета, а также на получение 

адресованной ему корреспонденции в организации связи. 

Выдача доверенности – это односторонняя сделка, поскольку 

правомочия по представлению интересов представляемого  

и действий от его имени у представителя возникают с того момента, 

когда будет выдана доверенность. 

При оформлении и выдаче доверенности соблюдаются 

следующие непреложные требования: 

1. Обязательное указание лица, которое выдает и которому 

выдается доверенность. 

2. Доступно описывается предмет доверенности, раскрывающий 

ее содержание.  
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В зависимости от предмета доверенности могут быть: разовыми 

(такие выдают, чтобы совершить единственное действие, например, 

получить почтовую корреспонденцию); специальными (такие 

выдают, чтобы совершить вполне определенную деятельность, 

например, представительство в суде); генеральными (такие выдают, 

чтобы совершать широкий круг юридических действий в конкретной 

сфере деятельности, например, доверенность для коммерческого 

представительства). 

3. Обязательное указание даты совершения доверенности, иначе 

доверенность считается ничтожной. 

4. В доверенности может быть указан любой срок действия, 

законодателем он не ограничивается, однако, если его не указать, то 

обычная доверенность будет действовать только год со дня ее 

совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ), а нотариально удостоверенная 

доверенность, которая выдана для того, чтобы совершать действия за 

границей, останется в силе до тех пор, пока ее не отменит выдавшее 

доверенность лицо (п. 2 ст. 186 ГК РФ). 

5. Форма доверенности должна соответствовать требованиям 

закона.  

Нотариальному удостоверению подлежит доверенность на 

совершение сделок, требующих нотариальной формы, подачу 

заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также 

распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 

правами, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Полный перечень разновидностей доверенности, которые 

приравнены к нотариально удостоверенным, приведен в п. 2 ст. 185.1 

ГК РФ. Согласно этому перечню правом удостоверения подобных 

доверенностей наделены: начальники (заместители по медицинской 

части) военно-лечебных учреждений (в их отсутствие старший или 

дежурный врач); командиры (начальники) воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений в пунктах 

дислокации, где нет нотариальных контор; начальники 

соответствующего места лишения свободы; администрация 

организации социального обслуживания или руководитель (его 

заместитель) органа социальной защиты населения. 

От имени юридического лица доверенность подписывает его 

руководитель или иное лицо, которое имеет на это полномочие в силу 

указания об этом в законе и учредительных документах. 
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Передоверие. Под передоверием понимают передачу 

представителем собственных полномочий по совершению тех 

действий, на которые он уполномочен доверенностью, иному лицу. 

Правила нотариального удостоверения доверенности, 

выдаваемой в порядке передоверия, получили свое дальнейшее 

развитие. В отношении передоверия установлены определенные 

ограничения. Так, не разрешается передоверять, если передоверие 

прямо запрещается законом или в выданной доверенности, даже в тех 

случаях, когда к передоверию вынуждают обстоятельства. 

Передоверие обязательно нотариально удостоверяется. Но «правило 

о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке 

передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов  

и представительств юридических лиц» (п. 3 ст. 187 ГК РФ). 

Передоверие не допускается для доверенностей на получение 

заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отноше-

ниями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, 

пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции. 

Представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке 

передоверия, сохраняет свои полномочия. О прекращении полномочий 

у представителя по первоначальной доверенности должно быть прямо 

указано в доверенности или установлено законом. 

По общему правилу последующее передоверие не допускается. 

Исключение составляют случаи, когда возможность последующего 

передоверия предусмотрена в первоначальной доверенности или 

установлена законом. 

В качестве дополнительной гарантии исполнения обязательства 

представляемого или обеспечения его исполнения выдается 

безотзывная доверенность. Обязательство, о котором идет речь, 

должно быть связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, в целях 

исполнения или обеспечения исполнения обязательства; она 

обязательно должна быть нотариально удостоверена, и, кроме того, 

содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены. 

На безотзывный характер доверенности должно быть прямо и 

недвусмысленно указано в самой доверенности, что не будет 
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препятствовать ее отмене, если обязательство, для обеспечения 

которого она выдана, будет прекращено, либо представитель начнет 

явно злоупотреблять своими полномочиями.  

Нотариальное удостоверение безотзывной доверенности 

обязательно, а передоверие недопустимо, если только иное явно не 

предусматривается в самой доверенности. 

Кроме того, в п. 1 ст. 188.1 ГК РФ оговорены случаи, когда 

безотзывная доверенность может быть отменена: 

– до окончания срока ее действия только в предусмотренных  

в ней случаях; 

– в любом случае после прекращения того обязательства, для 

исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана;  

– в любое время в случае злоупотребления представителем 

своими полномочиями, а также при возникновении обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление 

может произойти.  

В отношении безотзывной доверенности по общему правилу 

запрещено передоверие, если только иное не предусмотрено в самой 

доверенности. 
Список оснований, с наступлением которых доверенности 

прекращает свое действие, закреплен в ст. 188 ГК РФ, в их число 

входит истечение ее срока действия; отмена; отказ представителя от 

полномочий; прекращение юридического лица или смерть 

гражданина, от имени которого или которому она выдавалась и др. 

Отмена доверенности должна быть совершена в той же форме,  

в которой она была выдана, либо в нотариальной форме. 

Еще одним основанием прекращения доверенности является 

введение в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо 

утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. Лицо, 

которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от 

своих полномочий. Аналогичная возможность предоставлена  

и доверителю – он может отменить доверенность или передоверие. 

Исключение составляют случаи отмены безотзывной доверенности, 

особенности которой предусмотрены в ст. 188.1 ГК РФ.  
Определены правила в отношении прекращения доверенностей: 

законодательно предусмотрена возможность отмены доверенности 

путем размещения публикации в официальном издании, в котором 
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публикуются сведения о банкротстве, при этом подпись на заявлении 

об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетель-

ствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене 

доверенности по истечении месяца со дня публикации, если они не 

были извещены об отмене доверенности ранее. 
Таким образом, основополагающим для представительства 

является полномочие, исходящее от представляемого. При неимении 

или превышении полномочий сделку считают заключаемой от имени 

и в интересах лица, которое ее совершает (если только 

представляемый позднее прямо не одобрит такую сделку, которая 

считается в подобном случае действующей с момента ее 

совершения). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова сущность представительства? 

2. Чем отличается правовое положение представителя от органа 

юридического лица? 

3. В чем отличие представителя от посредника, брокера, экспедитора, 

агента, комиссионера, доверительного управляющего? 

4. Каковы реквизиты и формы доверенности? 

5. На какие виды представительство подразделяется в зависимости от 

оснований возникновения? 

6. Что называется коммерческим представительством? 

7. В каких случаях не допускается представительство? 

8. Какие виды доверенности характеризуют содержание и объем 

полномочий, которыми наделяется представитель? 

9. Каков срок действия доверенности? 

10.Ограничивается ли законодателем максимальный срок действия 

доверенности? 

11.Что понимается под передоверием?  
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Глава 11. Сроки. Исковая давность 
 

§ 1. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве 

 

Под сроком понимают юридический факт, с наступлением или 

истечением которого законодательство связывают возникновение, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений.  

Срок может быть введен в законе, ином правовом акте, 

обусловлен сделкой или назначен судом. 

Мерой определения срока может выступать календарная дата; 

период времени, составляющий год, месяц, неделю, день или час; 

указание на событие, неизбежность наступления которого 

предполагается, но точный момент его наступления участникам 

правоотношения неизвестен (например, вероятность достижения 

определенного возраста, окончание навигации, смерть конкретного 

лица и т. д.). 

Начало течения срока приходится на день, который следует за 

календарной датой или днем наступления события, определяющего 

его начало. Следовательно, календарную дату или день, в который 

наступает событие, в расчет не принимают. Например, начало 

течения срока исковой давности связывается с днем, в который лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если  

о том, что право нарушено, стало известно 1 апреля, то срок исковой 

давности начнет течь со 2 апреля. 

Под исчислением сроков понимаются технико-юридические 

правила, позволяющие достоверно установить, когда начинаются, 

сколько длятся и когда заканчиваются сроки гражданских 

правоотношений, в т. ч. сроки исковой давности. 

Период времени исчисления срока напрямую связан с его 

окончанием: 

– срок, который исчисляют в днях, заканчивается в 24.00 

последнего дня срока (если действие совершается в организации, 

срок подходит к концу в тот момент, когда прекращается соответ-

ствующая операция в ней); 

– срок, который исчисляют в неделях, заканчивается в соот-

ветствующий день последней недели срока (например, трехнедельный 

срок, который начал течь в среду, истечет в среду третьей недели); 

– срок, который исчисляют половиной месяца, истекает в пят-

надцатый день от начала исчисления;  
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– срок, который исчисляют в месяцах, истекает в соот-

ветствующее число последнего месяца срока, а при его отсутствии –  

в последний день такого месяца (например, месячный срок, 

начавшийся 31 января, истечет 28 февраля в обычный год,  

и 29 февраля в високосный); когда срок исчисляется в месяцах, может 

измениться не только месяц, но и год (например, семимесячный срок, 

начавший течь 9 мая, истечет 9 декабря этого же года, а в случае 

начала его течения 09.07.2017 срок истечет 09.02.2018); 

– срок, который исчисляют в кварталах, истекает аналогично 

месяцам, учитывая при подсчете, что квартал состоит из 3 месяцев  

(в году 4 квартала, так как их отсчет ведется с начала года) 

(например, если срок исполнения обязательства третий квартал 

2017 г., он истечет 30.09.2017); 

– срок, который исчисляют в годах, истекает в соответствующие 

число и месяц последнего года срока (например, 3-летний срок 

исковой давности, начавший течь 10.08.2017, истечет 10.08.2020). 

Последний день срока может выпасть и на нерабочий день,  

в этом случае днем окончания срока считают ближний за ним 

рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Выходные дни (суббота и воскресенье 

при 5-дневной рабочей неделе, воскресенье при 6-дневной) являются 

нерабочими, кроме того, нерабочими считают выходные  

и праздничные дни, которые перенесены Правительством Российской 

Федерации (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации1).  

 

§ 2. Классификация сроков в гражданском праве 

 

Сроки можно сгруппировать и классифицировать по различным 

основаниям. В зависимости от источников их определения сроки 

могут быть: 

– нормативными (законными) – фиксируются в нормативных 

актах (законах); 

– договорными – определяются в договоре; 

– судебными – назначаются судом.  

В свою очередь, нормативные сроки могут быть: 

– диспозитивными – их применяют, когда в договоре срок не 

определен; 

                                            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 
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– императивными – не могут быть изменены по соглашению 

сторон (исковая давность, приобретательская давность); 

– ограничительными – определяют границы установления срока 

сторонами (например, срок исковой давности определен в ст. 196 

ГК РФ, и он не может превышать 10 лет; исключение составляют 

случаи, установленные законом о противодействии терроризму). 

В зависимости от правовых последствий сроки могут быть: 

– правообразующими; 

– правоизменяющими; 

– правопрекращающими. 

По степени определенности сроков: 

– абсолютно определенными; 

– относительно определенными; 

– неопределенными. 

В зависимости от своего назначения: 

– сроки, которые порождают гражданские права, вследствие их 

наступления (истечения) права возникают (прекращают свое действие); 

– сроки, в течение которых должны быть исполнены 

возложенные на должника обязательства, могут быть общими и 

промежуточными (частными) (ст. 314 ГК РФ); 

– сроки, в течение которых должна быть осуществлена защита 

гражданских прав (исковая давность) (ст. 195–197 ГК РФ); 

– сроки, в течение которых должны быть осуществлены 

соответствующие гражданские права; среди них выделяют: срок, в 

течение которого право существует, действует в определенном 

временном промежутке (доверенность, в которой не указан срок ее 

действия – до 1 года, патент на полезную модель – до 10 лет, авторское 

право – до конца жизни автора плюс 70 лет); пресекателъные 

(преклюзивные) сроки; претензионные сроки – сроки, в период 

действия которых совершается досудебное урегулирование 

нарушенных прав (медиация); гарантийные сроки, позволяющие 

выявить скрытые недостатки, которые невозможно было обнаружить 

при покупке (ст. 19, 29 закона о защите прав потребителей). 

 

§ 3. Понятие и виды сроков исковой давности 

 

Исковая давность представляет собой срок, во время действия 

которого по иску лица, чье право нарушено, можно осуществить 

защиту этого нарушенного права (ст. 195 ГК РФ). 
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Виды сроков исковой давности. Общий срок исковой давности 

определен законодателем длительностью в 3 года и распространяется 

на все гражданские правоотношения, исключая те, для которых 

установлены специальные сроки. 

Закон определяет специальные сроки применительно к некоторым 

требованиям, например: 

– 1 год по требованиям к ненадлежащему качеству работы 

(ст. 725 ГК РФ); 

– 1 год по требованиям к перевозке грузов (ст. 797 ГК РФ); 

– 1 год по требованиям о признании оспоримой сделки 

недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ); 

– 3 года по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ). 

Установлен предельный 10-летней срок исковой давности, 

исчисляемый со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 

установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ). Исключения относительно 

предельного срока могут устанавливаться федеральным законом  

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1. 

В соответствии с п. 2 ст. 197 ГК РФ правила о предельном  

10-летнем сроке также распространяется на специальные сроки 

исковой давности. 

В п. 3 ст. 199 ГК РФ установлен запрет на односторонние 

действия (зачет, обращение взыскания на заложенное имущество  

и пр.), направленные на осуществление права, срок исковой давности 

для защиты которого истек. 
Согласно общему правилу «течение срока исковой давности 

берет свое начало со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права» (ст. 200 ГК РФ). 
 

Специфика давностного срока состоит в следующем: 

– срок исковой давности начинает течь после окончания срока 

исполнения обязательства, для которого установлен вполне 

определенный срок исполнения; 

                                            
1 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_58840/
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– течение срока исковой давности берет свое начало с того дня, 

когда кредитор предъявляет требования об исполнении 

обязательства, в которых не предопределяется срок их исполнения; 

– течение срока исковой давности также берет свое начало  

с того дня, когда кредитор предъявляет требования об исполнении 

обязательства, в которых срок исполнения определяется моментом 

востребования; 

– течение срока исковой давности берет свое начало с того дня, 

когда окончится срок, предоставляемый для исполнения требования 

по обязательствам, в которых должнику был предоставлен срок, 

чтобы он мог исполнить требования кредитора; 

– законодателем введен дополнительный ограничитель, который 

позволяет установить момент истечения срока исковой давности по 

возникшим обязательствам – такой срок не может превысить 10 лет 

со дня нарушения права, для защиты которого он устанавливался; 

– течение срока исковой давности в регрессных обязательствах 

берет свое начало с того дня, когда будет исполнено основное 

обязательство. 

В ст. 202 ГК РФ конкретизированы положения  

о приостановлении течения срока исковой давности. Период действия 

обстоятельства, которое мешает защите нарушенных прав, не 

засчитывают в срок исковой давности. К обстоятельствам, 

приостанавливающим течение срока исковой давности, относят: 

1. Непреодолимую силу, чрезвычайные и непредотвратимые  

в данных условиях обстоятельства (например, стихийные бедствия; 

террористический акт, забастовка и пр.).  

2. Пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных 

Сил Российской Федерации, если они переведены на военное 

положение. Обычный призыв на военные сборы не является ос-

нованием приостановки исковой давности. 

3. Мораторий (или отсрочка), который введен Правительством 

Российской Федерации в отношении определенных видов 

обязательств. 

4. Приостановление действия закона или иного правового акта, 

который регулировал данное отношение.  

Если приведенные выше обстоятельства появились или продол-

жают наличествовать в последние 6 месяцев срока исковой давности, 

течение срока исковой давности считается приостановленным,  

а оставшаяся после приостановки часть срока увеличивается до 6 ме-
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сяцев. Если же срок исковой давности был меньше или равен  

6 месяцам, оставшаяся часть удлиняется до начального срока исковой 

давности. 

Приостановка течения срока исковой давности может быть 

связана с тем, что стороны примут решение разрешить спор во 

внесудебном порядке (медиация, посредничество, административная 

процедура и т. п.), исковая давность в таких случаях приостанавли-

вается на срок проведения подобной процедуры.  

Закон предусматривает и другие основания для приостановле-

ния давности по различным требованиям. Так, срок исковой давности 

прекращает течь со дня обращения в суд в установленном порядке за 

защитой нарушенного права и на протяжении того времени, когда 

исполняется судебная защита нарушенного права (ст. 204 ГК РФ). 
Течение срока исковой давности может быть прервано 

действиями обязанного лица, которые удостоверяют признание долга 

(например, признание претензии). Подробно о том, какие действия 

удостоверяют признание долга, дано разъяснение в п. 20 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»1.  

Единственным основанием перерыва течения срока исковой 

давности выступает совершение обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

Вслед за перерывом исковая давность начинает течь заново; 

время, которое истекло до перерыва, в новый срок не засчитывают. 

Восстановление исковой давности  может быть допущено по 

решению суда, если основания, по которым срок был пропущен, 

признают уважительными по обстоятельствам, связанным с личностью 

истца. 

Последствия истечения срока исковой давности: 

– появляются законные основания для отказа в иске, несмотря 

на то, что ответчик действительно право нарушил; 

– истец утрачивает возможность принудительного осуществления 

своего права; 

                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12. 
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– при перемене лиц в обязательстве срок исковой давности 

остается неизменным, поэтому истечение данного срока не прерывает 

ее, не приостанавливает и не может служить основанием для ее 

восстановления; правопреемник, заинтересованный в защите 

перешедшего к нему права, должен использовать оставшуюся часть 

срока исковой давности; 

– течение исковой давности может начаться заново только в том 

случае, если должник в письменной форме признает свой долг. 

Императивно определено, что с истечением срока исковой 

давности по главному требованию истекает срок исковой давности и 

по указываемым в нем дополнительным требованиям (речь идет о 

процентах, неустойке, залоге, поручительстве и т. п., даже в том 

случае, если они возникли после истечения срока исковой давности 

по главному требованию.  

Срок исковой давности по дополнительным требованиям 

считают истекшим, если пропущен срок предъявления к исполнению 

исполнительного листа по главному требованию. 

 

§ 4. Требования, на которые исковая давность  

не распространяется 

 

К требованиям, на которые исковая давность не распро-

страняется (ст. 208 ГК РФ), относятся требования по вопросам: 

– защиты личных неимущественных прав и иных нематериаль-

ных благ, исключения предусмотрены в законе; 

– выдачи банком вкладов вкладчикам; 

– возмещения вреда, который причинен жизни или здоровью 

граждан; подобные требования допускается удовлетворить не более 

чем за 3 года, которые предшествовали иску; 

– устранения любых нарушений права собственника или другого 

владельца, даже в тех случаях, если собственник не был лишен 

владения вещью; 

– иных легитимных требований. 

Основания, в соответствии с которыми законодатель ввел 

запрет на применение исковой давности в вышеперечисленных 

случаях, в каждом случае свои. 

Например, исключение требования защиты личных неиму-

щественных прав и иных нематериальных благ обусловливается их 

абсолютным и бессрочным характером. Тем не менее применение 
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исковой давности в аналогичных ситуациях допустимо, если будет 

принято особое предписание закона. 

Введение запрета на применение исковой давности 

применительно к требованиям вкладчиков о выдаче вкладов к банку 

обусловливается стремлением к поддержанию стабильности 

банковской системы. 

Применительно к требованиям по вопросам возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, введение запрета 

обусловливается вероятностью их предъявления в более поздние 

сроки относительно момента причинения вреда. 

Из сказанного выше следует, что под сроком понимают 

юридический факт, с наступлением или истечением которого 

законодатель связывает возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. 

Под исковой давностью понимается срок, в течение которого 

по иску лицам, чье право нарушается, можно осуществить защиту 

этого нарушенного права. Предназначение исковой давности 

состоит в предоставлении потерпевшему строго определенного, но 

вполне достаточного срока для защиты своего права. По 

прекращении исковой давности потерпевший утрачивает 

возможность принудительно (через суд) защитить свое право, но 

само нарушенное право сохраняется. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие существуют виды сроков в гражданском праве? 

2. Как определяется начало течения срока? 

3. Как определяется окончание срока? 

4. В каком случае применяются диспозитивные сроки, а в каком 

императивные? 

5. Что такое пресекательные (преклюзивные) сроки? 

6. Как применяется исковая давность? 

7. Каковы последствия истечения срока исковой давности? 

8. Каковы требования, на которые исковая давность не 

распространяется? 

9. Каков общий срок исковой давности? 

10. Допускается ли приостановление исковой давности? 
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РАЗДЕЛ II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Глава 12. Право собственности и другие вещные права  

(общие положения) 

 

§ 1. Собственность и право собственности 

 

Настоящее понимание собственности появляется лишь в случае 

ее рассмотрения с двух сторон: вещественной (материальной)  

и общественной (социальной). Рассматриваемая с вещественной 

стороны, собственность может характеризоваться как некое 

общественное отношение, которое возникает в результате присвоения 

материальных благ. Рассматриваемая в социальном плане, 

собственность характеризуется как общественное отношение, 

которое складывается в результате отстранения индивидом 

(коллективом, обществом) всех окружающих его лиц от 

присваиваемых им материальных благ. 

Согласованность собственника и окружающих его лиц, 

осуществляемая сообразно их субъективным правам и обязанностям, 

представляет содержание правоотношения собственности.  

Право собственности – это отношение лица к принадлежащей 

ему вещи как к собственной, оно проявляется во владении, 

пользовании и распоряжении ею, а также отключении вторжения всех 

третьих лиц в круг власти собственника. 

Владение – фактическое действительное обладание вещью, под 

которым понимают непосредственно субъективное право защищать 

объект собственности от посягательства третьих лиц. 

Пользование – процесс извлечения полезных свойств вещи 

посредством ее потребления (в производственных или повседневных 

целях). 

Распоряжение – возможность совершения относительно объекта 

собственности действий, которые определяют его судьбу 

(отчуждение, сдача внаем, залог и т. д. вплоть от уничтожения). 

Собственник имеет право по своему усмотрению производить  

в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,  
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не противоречащие законодательству и не нарушающие права  

и законные интересы других лиц. Передача отдельных полномочий 

иным лицам не лишает собственника права собственности  

на имущество. 

Право собственности в субъективном смысле – это 

зафиксированная за собственником юридически подкрепленная 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

которое ему принадлежит, по собственному усмотрению путем 

совершения в отношении него различных действий, не противоречащих 

законодательству и не нарушающих права и законных интересы всех 

прочих лиц, а также возможность устранения вмешательства всех 

третьих лиц в сферу собственного хозяйственного господства. 

В объективном смысле право собственности (как правовой 

институт) представляет собой систему правовых норм, которые 

регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению 

собственником принадлежащей ему вещью, а также по устранению 

вторжения всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 

 

§ 2. Формы и виды права собственности 

 

В Российской Федерации признаны и подлежат защите частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (п. 2 

ст. 8 Конституции Российской Федерации).  

Перечисление форм собственности, введенное законодателем, 

не является исчерпывающим, так как его сопровождает оговорка,  

в силу которой в России признаются и «иные формы собственности». 

В п. 1 ст. 212 ГК РФ воспроизведена конституционная формулировка, 

на самом деле не обладающая особым гражданско-правовым 

смыслом. Указание в ней об «иных формах собственности» может 

касаться лишь экономических конструкций (по типу общинной или 

арендной собственности), не располагающих реальным юридическим 

смыслом. Понятие формы собственности в таком контексте 

употребляют в экономическом смысловом значении. Справедливости 

ради следует отметить, что понятие «иные формы собственности»  

ни в Конституции, ни в ГК РФ не раскрыто. 

Наличие в России трех форм собственности соответствует 

государственному устройству нашей страны. Муниципальную 

собственность не отождествляют с государственной, поскольку 

имущество принадлежит децентрализованным образованиям, 
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население которых осуществляет решение вопросов по владению, 

пользованию и распоряжению ею.  

Сообразно ст. 8 Конституции Российской Федерации права всех 

собственников на территории России равны. 

Признание многообразия собственности по видам (субъектам) 

не исключает того, что основой формирующегося российского 

общества является частная собственность, которая получает 

нынешнее выражение в гражданском праве, его институтах.  

Виды собственности – это группировка различных форм 

собственности в зависимости от того, какому субъекту должно 

принадлежать право собственности. Например, частная форма 

собственности может проявляться в виде собственности граждан или 

юридических лиц. Государственная форма собственности 

представляется в виде федеральной собственности и собственности 

республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономных областей и округов (т. е. собственности субъекта 

Российской Федерации). Муниципальная форма собственности имеет 

в своем распоряжении такие виды собственности, как собственность 

поселений (городских и сельских) и иных муниципальных 

образований. 

 

§ 3. Основания возникновения  

и прекращения права собственности 

 

В качестве основания возникновения права собственности 

выступают обусловленные юридические факты.  

Все основания разделяются на первоначальные и производные. 

Подобное размежевание наука устанавливает по критерию 

правопреемства, в зависимости от наличия или отсутствия которого 

закон связывает конкретные последствия. 

В число первоначальных оснований входят: 

1. Приобретение права собственности на вновь изготовленную 

вещь (ст. 218 ГК РФ), т. е. на вещь, которой прежде не существовало. 

Право собственности в отношении подобной вещи появляется у лица, 

которое изготовило эту вещь для себя из собственного материала. 

Право собственности на вновь создаваемую недвижимость 

появляется с момента ее государственной регистрации. До этого 

времени застройщик обладает правом собственности на комплекс 

имущества, заключающего примененные материалы. 
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2. Переработкой (спецификацией) (ст. 220 ГК РФ) признается 

вещь, которая создана из материала, принадлежавшего одному лицу, 

но за счет проявления трудовых навыков другого лица. Право 

собственности на подобную вещь обретает собственник материалов, 

если иное не предусматривается в условиях договора. В отсутствие 

договора собственником новой вещи может быть и ее переработчик 

(спецификатор) при единовременном присутствии следующих условий: 

а) ценовое выражение труда значительно превосходит 

стоимость материала; 

б) добросовестность переработчика (спецификатора) 

предполагается, поскольку ему не было известно, что он использует 

чужой материал; 

в) осуществление переработки переработчиком происходит  

в бытовых, а не в коммерческих целях. 

Лицо, которое становится собственником вещи, становится 

обязанным компенсировать другому лицу стоимость утраченного 

последним – затрачиваемый труд или цену материала (в т. ч. если 

между ними не был заключен договор). При недобросовестности 

спецификатора он должен в обязательном порядке возвратить 

собственнику взамен утраченных его материалов не только заново 

изготовленную вещь, но и компенсировать причиненные убытки. 

3. Обращение в собственность общедоступных вещей (сбор 

ягод, добыча (вылов) рыбы и прочих водных биологических 

ресурсов, сбор или добыча иных общедоступных вещей и животных), 

если оно допустимо законом, общим дозволением собственника или 

местными обычаями (ст. 221 ГК РФ). 

4. Приобретение права собственности на бесхозяйное 

имущество (ст. 225 ГК РФ), т. е. вещь, которая не имеет собственника 

либо он от нее отказался или неизвестен. Порядок подобного 

приобретения отличается для движимого и недвижимого имущества. 

5. Приобретение права собственности на находку (ст. 227–229 

ГК РФ) – вещь, выбывающую невольно из владения собственника и 

позднее обнаруженную иным лицом. Отыскавший утерянную вещь 

обретает в ее отношении право собственности (в случае его отказа 

найденная вещь зачисляется в муниципальную собственность) при 

наличии определенных условий: 

а) лицо, которое потеряло вещь, не найдено либо место его 

пребывания неизвестно; 
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б) лицо, которое нашло вещь, подало заявление об своей 

находке в полицию или в орган местного самоуправления; 

в) с момента подачи заявления о нахождении вещи прошло 

полгода.  

6. Приобретение права собственности на безнадзорных 

животных (ст. 230–232 ГК РФ) имеет как схожие черты с правилами о 

находке, так и отдельные особенности, что связано с тем, что до-

машние животные – это необычные объекты права, требующие 

стабильного ухода и гуманного отношения: 

а) лицо, у которого содержится животное, несет ответственность 

за его гибель или нанесение увечья при всякой форме вины; 

б) лицо, у которого содержалось животное, вправе требовать 

компенсации своих расходов на его содержание, с зачетом 

возможной выгоды от его использования (молоко, яйца и т. д.); 

в) вслед за переходом права собственности на животное  

к другому хозяину предыдущий хозяин вправе требовать 

возвращения своего животного, если у животного сохранились к нему 

привязанность либо животное содержится ненадлежащим образом. 

7. Приобретение права собственности на клад (ст. 233 ГК РФ) – 

намеренно скрытые деньги, ценные предметы или вещи, которые 

причисляются к культурным ценностям и чьего собственника 

невозможно установить либо в силу закона их бывший собственник 

лишился на них права. 

8. Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ) – получение права 

собственности на имущество лицом, которое добросовестно, не таясь, 

постоянно владело им в течение 5 лет (для недвижимого имущества 

непрерывный срок владения увеличен до 15 лет, если иные срок  

и условия приобретения не предусмотрены данной статьей).  

Начало течения срока приобретательной давности применительно 

к вещам, находящимся у лица, из владения которого они могли быть 

истребованы (ст. 301 и 305 ГК РФ), отсчитывается со дня поступления 

вещи в открытое владение добросовестного приобретателя или  

не позднее момента государственной регистрации права собственности 

применительно к недвижимой вещи, которой добросовестный 

приобретатель, зарегистрировавший его, владеет открыто. 

8. Приобретение права собственности на самовольную постройку 

(ст. 222 ГК РФ) – любое строение, возведенное или созданное на 

земельном участке, который не был предоставлен возводившему 
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строение в установленном порядке или разрешение на использование 

этого участка запрещает строительство на нем такого объекта, либо 

на постройку не было получено необходимое соответствующее 

согласование, разрешение или были не соблюдены градостроитель-

ные и строительные нормы и правила, если они были установлены  

на дату начала возведения или создания самовольной постройки  

и являются действующими на дату ее выявления  

Лицо, которое осуществило самовольную постройку, не имеет 

права ею распоряжаться и использовать. Право собственности на 

самовольную постройку лицо, ее осуществившее, не сможет 

приобрести, пока не получит право на отвод участка под нее от 

владельца участка в определенном порядке; постройка должна 

соответствовать установленным требованиям на день обращения в 

суд; если сохранение постройки не влечет нарушения прав и 

охраняемых законом интересов других лиц и не создает угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

В противном случае осуществляется снос самовольной 

постройки за счет того, кто ее построил, а при отсутствии сведений  

о нем лицом, в чьей собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) пользовании находится 

земельный участок с самовольной постройкой, или лицом, которому 

этот земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен во временное владение 

и пользование, либо за его счет. 

Здания, сооружения или другие строения, которые были 

возведены или созданы с нарушением установленных в соответствии 

с законом ограничений использования земельного участка, если его 

собственник не знал и не мог знать о действии указанных 

ограничений, самовольной постройкой не являются. 

Принятие решения о сносе самовольной постройки либо 

решение о ее сносе или приведении согласно установленным 

требованиям отнесено к компетенции суда, органов местного 

самоуправления поселения, городского округа (муниципального 

района, если самовольная постройка находится на межселенной 

территории). 

Производные основания приобретения права собственности 

(связаны с переводом от одного лица к другому права собственности 

на определенный объект) одновременно выступают и способами, 
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благодаря которым право собственности на объект у первоначального 

собственника прекращается: 

1. Национализация – процесс обращения в государственную 

собственность имущества, находившегося в частной собственности 

граждан и юридических лиц (ст. 235 ГК РФ). Национализацию 

проводят на законных основаниях с компенсацией государством 

собственнику стоимости этого имущества и иных  убытков. Споры по 

возмещению убытков разрешает суд. 

2. Приватизация – процесс перехода имущества, находившегося 

в государственной и муниципальной собственности, в частную 

собственность физических и юридических лиц в силу специального 

закона (ст. 235 ГК РФ). 

3. Реквизиция – процесс возмездного обращения имущества 

физических и юридических лиц в собственность государства в случае 

возникновения чрезвычайных обстоятельств в интересах общества на 

основании решения государственных органов (ст. 242 ГК РФ). 

Оценку изымаемого имущества можно оспорить в суде. 

Вслед за прекращением чрезвычайных обстоятельств бывший 

владелец вправе истребовать через суд возврата сохранившегося 

имущества. 

4. Конфискация – процесс безвозмездного изъятия имущества  

у собственника в предусматриваемых законом случаях по решению 

суда как санкция за совершенное правонарушение (ст. 243 ГК РФ). 

5. Отчуждение недвижимости вследствие изъятия ненадлежаще 

используемого земельного участка через продажу его с публичных 

торгов при невозможности сохранить право собственности на него  

у собственника (ст. 239 ГК РФ).  

6. Отчуждение объекта незавершенного строительства 

вследствие прекращения аренды земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности 

(ст. 239.1 ГК РФ). 

7. Отчуждение недвижимого имущества вследствие принуди-

тельного отчуждения земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (ст. 239.2 ГК РФ). 

8. Изъятие посредством выкупа культурных ценностей, 

домашних животных, содержание которых осуществлялось 

бесхозяйственно и ненадлежащим образом (ст. 240 и 241 ГК РФ). 
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9. Отчуждение имущества в случаях, которые предусматривают 

ст. 239.2 (отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд), 

п. 4 ст. 252 (выплата денежной или иной компенсации участнику 

общей собственности при ее разделе или выделе доли), п. 2 ст. 272 

(признание судом права на недвижимость за собственником 

земельного участка), ст. 282 (выкуп земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд), 285 (изъятие земельного 

участка, используемого с нарушением законодательства), 293 

(изъятие жилого помещения при его использовании с нарушением 

законодательства), п. 4 и 5 ст. 1252 ГК РФ (изъятие из оборота и 

обращение в доход Российской Федерации контрафактных 

материальных носителей, а также оборудования, других устройств и 

материалов, преимущественно используемых или предназначенных 

для совершения нарушения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации). 

10. Обращение в доход Российской Федерации имущества, 

касательно которого не предоставлено подтверждение его приобретения 

на законные доходы в силу законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции. Реализовывается по решению суда. 

11. Обращение в доход государства денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них, касательно которых лицом не 

представлено сведений, подтверждающих законность их 

приобретения в силу законодательства Российской Федерации  

о противодействии терроризму. Реализовывается по решению суда. 

12. Приобретение права собственности на имущество 

юридического лица в ходе его реорганизации или ликвидации. 

В процессе реорганизации переход права собственности на 

имущество юридического лица к его правопреемникам осуществляется 

сообразно разделительному балансу или передаточному акту. 

В процессе ликвидации юридического лица: 

– учредители, обладающие вещными правами на его имущество, 

сберегают за собой право собственности на это имущество; 

– учредители, обладающие обязательственным правом на его 

имущество, получают право собственности на имущество, которое 

остается после расчета с кредиторами. 

13. Прекращение права собственности лица на имущество, 

которое не может ему принадлежать вследствие измененного статуса 
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лица (изъята соответствующая лицензия) или статуса имущества 

(оборотоспособность ограничена или прекращена) через его 

добровольное отчуждение в течение 1 года или принудительное 

отчуждение по решению суда вследствие предъявления иска 

надлежащего государственного (муниципального) органа (к примеру, 

отчуждается перешедшее по наследству охотничье ружье). 

14. Приобретение права собственности по договору. 

Возникновение права собственности на вещь происходит после ее 

передачи, если иное не предусматривается в законе или договоре. 

Передачей считается вручение вещи и соответственно получение ее 

приобретателем, и в равной мере приемка перевозчиком (органом 

связи) вещей, отчуждаемых без обязательств доставки. К передаче 

вещи приравнена передача коносамента или другого 

товарораспорядительного документа на вещь. 

Право собственности прекращается (ст. 235 ГК РФ): 

 если собственник сам отчуждает свое имущество другим лицам;  

 если собственник сам отказывается от права собственности;  

 имущество погибло или уничтожено;  

 право собственности на имущество утрачено; 

 в остальных случаях, которые предусматривает закон. 

Так, в соответствии с п. 4 и 5 ст. 1225 ГК РФ контрафактные 

материальные носители по решению суда должны быть изъяты из 

оборота и уничтожены без всякой компенсации, а оборудование, 

устройства и материалы, которые использовались или 

предназначались для того, чтобы совершать нарушения 

исключительных прав, изымаются из оборота и уничтожаются за счет 

нарушителя. 

Таким образом, право собственности законодательно 

определено принадлежностью собственнику правомочий владения, 

пользования и распоряжения собственным имуществом. По своей 

юридической природе право собственности является 

общедозволительным и имеет принципиальные отличия от прав 

разрешительного порядка, в силу которых для совершения 

определенных действий необходимо разрешение уполномоченных на 

то лиц, в то время как собственник строит свое поведение  

в отношении объекта собственности по собственному усмотрению. 
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Признание в России многообразия собственности по видам  

не исключает того, что в основе российского общества лежит 

частная собственность, получившая современное выражение  

в институтах гражданского права. Определенное отражение начал 

частной собственности есть в государственной и муниципальной 

собственности (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия), в других формах собственности. 

Все основания возникновения права собственности делятся на 

первоначальные и производные, в зависимости от наличия или 

отсутствия критерия правопреемства. 

К числу оснований прекращения права собственности закон 

относит отчуждение собственником своего имущества другим 

лицам, отказ от самого права, гибель или уничтожение имущества. 

Исключение из этого допустимо лишь в случаях, прямо пре-

дусмотренных в законе. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем суть правомочий владения, пользования и распоряжения вещью? 

2. Почему право собственности относится к числу абсолютных прав? 

3. Что означает термин «субъективное право собственности»? 

4. Каковы критерии разграничения способов приобретения права 

собственности? 

5. Каковы основания прекращения права собственности? 

6. Определите случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

7. Назовите виды вещных прав по ГК РФ. 

8. Перечислите первоначальные способы приобретения права собственности. 

9. Перечислите производные способы приобретения права собственности. 

10. Что признается передачей вещи и как определяется момент передачи 

вещи? 
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Глава 13. Право частной и публичной собственности 

 

§ 1. Право собственности граждан  

 

Главные собственные потребности граждане удовлетворяют из 

той части социального продукта, какой они владеют, пользуются  

и распоряжаются по собственному усмотрению и в личных 

интересах, т. е. которая поступила в их собственность. 

Правовым источником установления особенностей 

возникновения права собственности граждан может выступать только 

закон. Собственность граждан может формироваться в результате: 

– гражданско-правового договора (например, купля-продажа, 

подряд, оказание услуг и др.); 

– предпринимательской деятельности;  

– использования имущества (приусадебное хозяйство, дача, 

огород); 

– доходов, получаемых в связи с социальным обеспечением; 

– наследования и т. д. 

К субъектам права собственности относятся физические лица 

(граждане, иностранцы, апатриды) в различных правовых ипостасях: 

– трудящиеся; 

– лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 

– участники юридического лица, получающие долю в прибыли  

и ликвидационном остатке; 

– лица, получающие социальные выплаты; 

– наследники, одаряемые, получатели ренты и т. д. 

К объектам права собственности отнесено всякое имущество  

в произвольном его количестве; закон вводит ограничения  

в отношении отдельных видов имущества, его количества и стоимости, 

которые запрещено иметь гражданам, причем исключительно в той 

мере, в какой это нужно, чтобы защитить основы конституционного 

строя, нравственности, здоровья, права и законные интересов иных лиц, 

обеспечить оборону страны и безопасность государства. 

Правовой режим объектов права собственности может быть 

общим и специальным. 

Общий режим функционирует в отсутствие специальных 

правил, которые установлены для физических лиц. В его границах 
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имеются лишь общие пределы осуществления прав на данные 

объекты, они показаны в ч. 1 ст. 10 ГК РФ: 

– не допускаются «шикана», т. е. действия, направленные 

исключительно на причинение вреда другому лицу; 

– запрещено злоупотреблять доминирующим положением на 

рынке, ограничивать конкуренцию; 

– не разрешается злоупотребление правом в других формах. 

Специальный режим вводится на конкретные виды имущества: 

– для недвижимости – государственная регистрация вещных 

прав и сделок; 

– для земельных участков – предварительный отвод, регистрация, 

установление режима использования;  

– для зданий и сооружений – утверждение проекта, соблюдение 

градостроительных норм и правил; 

– для транспортных средств – регистрация в соответствующих 

государственных органах; 

– для объектов, ограниченных в обороте: оружие, яды, 

наркотики – особые правила хранения и учета, ограниченный оборот; 

– для домашних животных – соблюдение санитарных и 

ветеринарных правил, правил благоустройства; 

– для ценных бумаг – особые правила оборота и т. п. 

Содержание и материализация права собственности. Пределы 

осуществления права собственности граждан определяют принципы 

дозволительной направленности (позволяется все, что не запрещается 

законом) и диспозитивности (собственник осуществляет свое право 

по собственному усмотрению). 

Наравне с использованием предметов потребления, средств и 

продуктов производства в потребительских целях и для того, чтобы 

удовлетворить личные интересы (воплощение в жизнь правомочий 

владения и пользования), в условиях рыночных отношений 

увеличивается применение объектов права собственности  

с предпринимательской целью (воплощение в жизнь правомочий 

распоряжения), что приводит к росту оборотоспособности 

имущества, более интенсивному получению из него полезных 

свойств, и на этой основе возрастает благосостояние как каждого 

собственника, так и общества целиком. 

Право собственности граждан на землю. Согласно 

Конституции Российской Федерации (ст. 9) земля может находиться  

в частной, государственной и муниципальной формах собственности. 
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Государство гарантирует неприкосновенность и защищает права 

собственности на землю, а также права собственников земли  при 

совершении сделок с ней. 

Земельный участок, предоставляемый или приобретенный 

крестьянским (фермерским) хозяйством, принадлежит его членам на 

праве совместной собственности (если законом или договором между 

ними не определено другое). 

При приватизации предприятия собственники объектов недвижи-

мости вправе в приоритетном порядке приобретать в собственность 

земельные участки под этими объектами, а в дальнейшем приватизация 

объектов недвижимости осуществляется вместе с соответствующим 

земельным участком. 

Земельные участки для индивидуального жилищного строи-

тельства, личного подсобного хозяйства, садоводства передаются 

гражданам в частную собственность бесплатно в пределах 

среднерайонных норм. При превышении учрежденного норматива 

данная часть участка остается у землевладельца в пожизненном 

наследуемом владении или пользовании или может быть выкуплена им 

по рыночной цене. 

Право собственности на жилое помещение. Жилое помещение – 

это «изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(отвечает установленным санитарным и техническим правилам  

и нормам, иным требованиям законодательства)» (ст. 15 Жилищного 

кодекса Российской Федерации1 [далее – ЖК РФ]). 

Как объекты права собственности существуют следующие виды 

жилых помещений: 

– изолированная жилая комната, которая имеет сообщение  

с местом коллективного пользования, улицей, двором, придомовым 

земельным участком; 

– изолированная квартира в доме; 

– жилой дом, состоящий как из одной квартиры, так и из 

множества квартир. 

Отдельная комната в квартире (квартира в доме) как часть целого 

не утрачивает своего функционального предназначения и потреби-

тельских качеств (т. е. в состоянии использоваться для постоянного 

                                            
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1. Ст. 14. 
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проживания в ней людей), поэтому она может принадлежать разным 

субъектам на праве собственности (ином вещном праве). 

Последующее разделение права собственности на жилое 

помещение при отсутствии технических, санитарных и иных 

возможностей продолжается как идеальное, отображая не абстрактную 

реальную часть жилого помещения, а его реальную долю – 

обусловленную часть в праве общей собственности на жилое 

помещение. 

Прочее имущество (места коллективного пользования  

в коммунальной квартире, доме, придомовая территория) в целом 

формирует совместное имущество этих субъектов. 

Члены семьи, которые не являются собственниками жилого 

помещения, наделены правом пользования им, основанным на законе, 

а не на договоре. Это право вещное, т. е. абсолютное, подлежащее 

защите как от посягательства третьих лиц, так и от самих 

собственников жилого помещения. 

Вещные права на жилое помещение, а также их обременения  

и сделки с ними подлежат государственной регистрации. 

Правоустанавливающими документами при этом выступают акты 

органов власти, судебные решения, договоры, другие сделки. 

Правообладание зарождается с момента государственной 

регистрации сделок. Нотариальное удостоверение сделок государ-

ственной регистрации не заменяет. 

Квартира как объект права собственности включает жилые 

комнаты, функционально связанные местами совместного 

использования квартиры и сообщающиеся с местами коллективного 

использования дома, улицей, двором, придомовым земельным 

участком. Планировка и параметры квартиры сосредоточиваются в 

поквартирной экспликации, которая имеет правоустанавливающее 

значение. В техпаспорте зафиксированы потребительские свойства 

жилого помещения согласно его функциональному назначению. 

Кроме квартиры, собственнику принадлежит и доля в праве 

собственности на общее имущество дома, которое может находиться 

как в границах квартиры (сети газо- и водоснабжения и канализации), 

так и за ее пределами (места коллективного пользования, совместные 

строительные конструкции дома, придомовой земельный участок  

и находящиеся на нем элементы инфраструктуры: дорога, 

пешеходные дорожки, многолетние зеленые насаждения, водоем,  

бассейн, подсобные объекты и т. п.). 
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§ 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц 

 

Хозяйственные товарищества и общества. Основой права 

частной собственности товариществ и обществ как коммерческих 

организаций выступают: вклады их учредителей (участников); 

изготовленное в ходе исполнения хозяйственной деятельности 

имущество; имущество, которое приобретено по различным 

гражданско-правовым сделкам. Уставный (для товариществ – 

складочный) капитал – это тот наименьший размер имущества, что 

гарантируют интерес кредиторов общества. При снижении активов 

общества менее уставного капитала по результату финансового года 

общество должно сократить величину уставного капитала, уведомив 

об этом кредиторов. Наименьший размер уставного капитала 

определяется специальным законом. При уменьшении стоимости 

активов ниже этого размера общество ликвидируют. 

Имущество, которое внесено участником в уставный капитал, 

составляет его так называемую долю в уставном капитале, 

означающую долю участия в управлении обществом; долю от 

распределенной прибыли; долю в имуществе, которая причитается 

участнику при выходе из организации; долю в остатке имущества 

после ликвидации юридического лица. 

Участники вправе распорядиться собственными долями по 

собственному усмотрению: отчуждать их другим участникам, самому 

юридическому лицу либо третьим лицам (в товариществе –  

с согласия остальных товарищей, в обществе – вслед за отказом от ее 

приобретения остальными участниками или самим юридическим 

лицом (право преимущественной покупки доли). 

Производственные и потребительские кооперативы. 

Имущество кооператива образуют вступительные, паевые взносы 

членов кооператива, доходы от предпринимательской деятельности и 

созданных ими организаций, кредиты, имущество, иные допускаемые 

законодательством источники. 

Имущество всякого кооператива содержит паевой фонд,  

а в случаях, определенных уставом, неделимый, резервный и др. 

Имущество разделяется на паи его членов. Последовательность 

формирования: к моменту регистрации все члены кооператива вносят 

не менее 10 % своего паевого взноса, а в течение года после 

регистрации – остальную часть.  
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Прибыль кооператива распределяют соответственно трудовому 

участию кооператоров. Аналогично распределяют имущество 

кооператива при его ликвидации, в т. ч. и неделимый фонд. 

После выхода участника из кооператива ему выплачивают 

стоимость пая или выдают имущество в соответствии с его паем. 

Такие же действия производятся при отказе принять в кооператив 

наследника умершего кооператора. Кооператор может без 

затруднений передать свой пай (часть пая) иному кооператору либо,  

с согласия кооператива, третьему лицу. 

Некоммерческие организации. Все некоммерческие 

организации (кроме учреждений) являются собственниками 

переданного им имущества, причем их участники не имеют на это 

имущество никаких прав. Имущество складывается с учетом 

особенной правоспособности некоммерческой организации. 

Источники создания имущества – это вступительные и 

членские взносы; добровольные пожертвования; доходы от 

проводимых мероприятий; имущество, приобретенное от 

осуществления разрешенной предпринимательской деятельности; 

внешнеэкономическая деятельность и другие источники. 
 

§ 3. Ограниченные вещные права 

 

В отличие от права собственности, ограниченное вещное право 

представляет собой право на чужую, как правило, недвижимую вещь, 

уже присвоенную другим лицом – собственником.  

Под ограниченным вещным правом понимают право собственника 

(ограниченное законом) использовать стороннее недвижимое имущество 

в собственных интересах без участия собственника имущества, а порой 

помимо его воли. 

Самыми важными представляются следующие два момента. 

Первое: при наличии всех ограничений вещные права так или 

иначе сберегают (и в чем-то тоже «без посредников») настоящую 

связь с вещами. А это, как и в собственности, есть основа и стимул 

активной энергичной деятельности субъектов вещных прав. 

Второе: значительным элементом некоторых вещных прав 

выступает владение, суть которого не сводится лишь к одному 

правомочию из собственнической триады. Собственно владение как 
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таковое придает ненадежность формирующимся отношениям,  

а с юридической стороны порождает такие важные для субъекта 

юридические результаты, как владельческая защита (в т. ч. против 

собственника) и право следования (сохранение вещных прав  

у владельца даже при переходе права собственности к другому лицу). 

Список вещных прав, закрепленных в российском законода-

тельстве, невелик. В соответствии со ст. 216 ГК РФ вещными наряду 

с правом собственности признаются, например, такие права лиц, не 

являющихся собственниками (ограниченные вещные права): право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 

ГК РФ); право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (ст. 268 ГК РФ); сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); право 

хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ) и право 

оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ). Настоящий 

перечень не является всесторонним и полным. 

Перевод права собственности на имущество к иному лицу не 

признается причиной для того, чтобы были прекращены другие 

вещные права на данное имущество. 

Рассмотрим отдельные виды ограниченных вещных прав. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Гражданам предоставлено право по основаниям и в порядке, 

предусматриваемом земельным законодательством, приобретать право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности  

(ст. 265 ГК РФ). 

Касательно настоящего права в Земельном кодексе Российской 

Федерации1 (далее – ЗК РФ) зафиксировано положение, аналогичное 

праву постоянного (бессрочного) пользования земельными участками – 

вслед за введением ЗК РФ в действие запрещается предоставлять 

земельные участки гражданам на праве пожизненного наследуемого 

владения. В силу самой природы рассматриваемого права невозможно 

и предоставлять земельные участки на данном праве юридическим 

лицам, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. 

                                            
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 44. Ст. 4147. 
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Распоряжаться земельным участком, который находится  

в пожизненном наследуемом владении, запрещается, за исключением 

случаев, когда права на земельный участок переходят по наследству. 

Государственную регистрацию такого перехода прав производят на 

основании свидетельства о праве на наследство. 

При нахождении на таком участке недвижимости, принадлежав-

шей наследодателю на праве собственности, наследники получают ее 

в собственность, а непосредственно земельный участок переходит  

в их пожизненное наследуемое владение. Может произойти и так, что 

недвижимость переходит в собственность одного наследника,  

а земельный участок – другого. В подобных случаях наследники,  

в чьей собственности окажется недвижимость, вправе пользоваться 

той частью земельного участка, на которой находится недвижимость 

и которая нужна для ее использования по целевому назначению. 

Соглашения о пользовании могут определяться как завещанием 

наследодателя, так и соглашением наследников. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлено лицам, перечень которых указан в ЗК РФ 

(п. 1 ст. 268 ГК РФ). 

В постоянное пользование такие земельные участки могут 

предоставляться лишь: 

– органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

– государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

– казенным предприятиям; 

– центрам исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (ст. 39.9 

ЗК РФ). 

Лицо, в постоянное (бессрочное) пользование которому передан 

земельный участок, реализовывает владение и пользование данным 

участком в пределах, которые установлены законом, иными 

правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование.  

Для названных лиц введен запрет на распоряжения этими 

земельными участками. Исключение составляют случаи, когда 

заключается соглашение об установлении сервитута и земельный 
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участок передается в безвозмездное пользование гражданину как 

служебный надел сообразно нормам ЗК РФ. 

Если в отношении юридического лица осуществляется 

процедура реорганизации, в таких случаях право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, которое ему 

принадлежало, переходит в порядке правопреемства. 

Сервитут. Сервитутом признается право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (ст. 274 ГК РФ). При 

помощи сервитута обеспечивается проход и проезд через соседние 

земельные участки, строительство, реконструкция и (или) 

эксплуатация линейных объектов, не создающих препятствия 

использованию земельного участка согласно разрешенному 

использованию, а также для прочих потребностей собственника 

недвижимого имущества, которые невозможно было бы обеспечить, 

если бы сервитут не был установлен. 

Сервитут признают одним из видов вещного права, субъект 

которого обладает возможностью ограничить использование чужого 

недвижимого имущества. В качестве субъекта сервитута 

(сервитуария) представляется собственник земельного участка или 

другого недвижимого имущества (господствующего имущества),  

а также лицо, которое обладает правом постоянно (бессрочно) 

пользоваться земельным участком или правом пожизненно в порядке 

наследования владеть этим участком, а также и прочие лица  

в случаях, которые предусматриваются в федеральных законах. 

В качестве объекта сервитутного права выступает как 

непосредственно земельный участок (п. 1 ст. 274 ГК РФ), так  

и здания, сооружения и иное недвижимое имущество, ограниченное 

пользование которым требуется без связи с пользованием земельным 

участком (ст. 277 ГК РФ). 

Обыкновенно сервитут устанавливают на возмездных началах, 

если таково требование собственника участка, который обременен 

сервитутом. Исключения из этого правила могут устанавливаться 

только законом. 

Установление сервитута, по ГК РФ, происходит посредством 

заключения договора с возможностью установить оплату за 

пользование земельным участком. Особенности осуществления 

регистрации сервитута устанавливаются ст. 52 федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
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недвижимости»1. Дискуссионные вопросы решает суд. Сервитут не 

имеет независимого правового значения – он не может быть 

независимым предметом купли-продажи, залога и не может вручаться 

каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками 

недвижимого имущества, для обеспечения использования которого 

устанавливается сервитут (ст. 275 ГК РФ). 

В случаях, предусматриваемых ЗК РФ, сервитут устанавливают 

по соглашению между лицом, потребовавшим его установления,  

и лицом, которому предоставляется земельный участок, находящийся 

в государственной или муниципальной собственности, если это 

допускает земельное законодательство. В данном случае к лицу, 

получившему земельный участок, в отношении которого установлен 

сервитут, применяются правила, предусмотренные ст. 274–276 ГК РФ 

для собственника подобного земельного участка. 

Право хозяйственного ведения. Право хозяйственного ведения – 

вещное право, которое предоставляет государственному или 

муниципальному унитарному предприятию (исключение составляют 

казенные предприятия) возможность владеть, пользоваться  

и распоряжаться имуществом, которое  принадлежит им на данном 

праве, в границах, определенных ГК РФ (ст. 294 ГК РФ). 

Законодательные нормы подтверждают ограниченность права 

хозяйственного ведения, так как наряду с этим у второго субъекта 

также есть право собственности на данное имущество.  

Изначально в отношении правомочий по распоряжению 

имуществом существуют определенные ограничения. Не имея 

согласия от собственника, предприятие не может продать 

недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения, сдать его в аренду, отдать в залог, внести 

как вклад в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ  

и товариществ или другим способом распорядиться таким 

имуществом. В отношении прочего имущества предприятие может 

распорядиться самостоятельно при условии, что закон или иной 

правовой акт не установил иное. 

                                            
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 29. 

Ст. 4344. 
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К числу субъектов права хозяйственного ведения отнесены сле-

дующие виды унитарных предприятий: федеральное государственное 

предприятие, государственное предприятие субъекта Российской Фе-

дерации и муниципальное предприятие (п. 2 ст. 2 федерального 

закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях). 

В качестве объекта права хозяйственного ведения выступает 

предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ)  

и в одинаковой мере некоторые виды имущества, которые входят  

в комплекс (здания, сооружения, оборудование и т. п.), если их 

отчуждают по частям.  

Имущество, которое входит в число объектов права 

хозяйственного ведения, сгруппировано по многообразным фондам 

(основные, оборотные, специальные), что привносит некоторую 

специфику в правовой режим каждой из данных групп имущества. 

Право оперативного управления. Право оперативного 

управления является вещным правом, которое предоставляет 

учреждению и казенному предприятию, за которыми на этом праве 

имущество закрепляется, владеть, пользоваться данным имуществом 

в границах, определенных законом, в соответствии с целью 

собственной деятельности, его предназначением и, если другое не 

введено законом, распорядиться данным имуществом, получив 

согласие его собственника (п. 1 ст. 296 ГК РФ). 

В число субъектов права оперативного управления входят 

учреждение и казенное предприятие с закрепленным за ними на 

праве оперативного управления имуществом. 

В качестве объекта права оперативного управления выступает 

имущество учреждения и имущественный комплекс казенного 

предприятия. 

Что касается распоряжения имуществом, то собственник 

наделен правом распорядиться излишним, неиспользуемым или 

используемым не по назначению имуществом; определить 

последовательность распределения доходов казенного предприятия. 

Казенное предприятие наделено правом отчуждать или иным 

способом распорядиться закрепленным за ним имуществом 

исключительно после получения согласия собственника данного 

имущества; независимо реализовывать производимую им продукцию, 
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если другое не устанавливается в законе или ином правовом акте 

(ст. 297 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 298 ГК РФ частное учреждение: 

– не имеет права отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом, которое закреплено за ним собственником или 

приобретено данным учреждением из средств, выделенных ему 

собственником с целью его приобретения; 

– имеет право осуществлять деятельность, которая приносит 

доход, только если подобное право предусматривается в его 

учредительном документе, при этом доходы, получаемые от этой 

деятельности, и приобретаемое за счет этих доходов имущество 

поступают в независимое распоряжение частного учреждения. 

Согласно п. 2 ст. 298 ГК РФ автономное учреждение: 

– не получив согласия собственника, не имеет права 

распорядиться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным автономным учреждением из средств, выделенных 

ему собственником с целью его приобретения; другим имуществом, 

которое находится у него на праве оперативного управления, 

автономное учреждение может распоряжаться независимо, если 

другое не установлено законом; 

– имеет право осуществлять деятельность, которая приносит 

доход, лишь только, если это предназначается для достижения целей, 

ради которых оно образовано, и отвечающую данным целям, при 

условии, что подобная деятельность указывается в его учредительных 

документах; доходы, приобретенные от такой деятельности,  

и приобретаемое за счет этих доходов имущество поступают  

в независимое распоряжение автономного учреждения. 

Согласно п. 3 ст. 298 ГК РФ бюджетное учреждение:  

– не получив согласия собственника, не имеет права распорядиться 

особо ценным движимым имуществом, закрепляемым за ним 

собственником или приобретаемым бюджетным учреждением за счет 

средств, выделяемых ему собственником с целью его приобретения, а 

равно и недвижимым имуществом; остальным имуществом, имеющимся 

у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение 

вправе распорядиться независимо, если иное не устанавливает закон; 

– имеет право осуществлять деятельность, которая приносит 

доход, лишь только, если это предназначается для достижения цели, 
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ради которой оно создается, и соответствует этой цели, при условии, 

что подобная деятельность показана в его учредительных 

документах; доходы, получаемые от подобный деятельности,  

и приобретаемое за счет этих доходов имущество поступают  

в независимое распоряжение бюджетного учреждения. 

Согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ казенное учреждение: 

– не имеет права отчуждать либо другим образом распорядиться 

имуществом, не получив согласия собственника имущества; 

– может осуществить приносящую доходы деятельность согласно 

собственным учредительными документами; доходы, получаемые от 

названной деятельности, зачисляются в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

§ 4. Право собственности публично-правовых образований  

 

Субъекты права государственной собственности – Российская 

Федерация в целом (ей принадлежит федеральная собственность) либо 

субъект Российской Федерации (ему принадлежит собственность 

субъекта Российской Федерации или региональная собственность). 

Специфика воплощения в жизнь права государственной 

собственности: ее субъекты самостоятельно в законодательном порядке 

устанавливают для себя правила поведения как собственника. 

Конкретные органы и лица, выступающие от имени собственника, 

уполномочиваются им на это в зависимости от тех отношений,  

в которых они призваны участвовать. 

Самыми обширными полномочиями по управлению  

и распоряжению объектами федеральной собственности наделено 

Правительство Российской Федерации. Оно может передать свои 

полномочия федеральным органам исполнительной власти, а также 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Основную оперативную работу по управлению имуществом, 

относящимся к федеральной собственности, осуществляет специальный 

федеральный орган (в настоящее время – Министерство 

государственного имущества Российской Федерации). 

Продажу федерального государственного имущества проводит 

Российский фонд федерального имущества. 

Основными органами, располагающими полномочиями по 

управлению и распоряжению объектами государственной 
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собственности субъектов Российской Федерации, можно считать 

губернаторов, правительства, комитеты по управлению имуществом 

и фонды имущества субъектов Российской Федерации. 

Объекты права государственной собственности. Круг объектов 

федеральной собственности не имеет ограничений. В ней может 

находиться всякое имущество. Круг объектов региональной 

собственности более узок. В ее состав не могут входить объекты 

исключительной федеральной собственности: энергетические 

системы, объекты связи, ядерной энергетики, железнодорожный 

транспорт, военное имущество и т. п. 

Порядок размежевания объектов федеральной и региональной 

собственности устанавливается специальным законом. Пока он не 

принят, действует порядок, установленный постановлением Верховного 

Совета РСФСР № 3020-1 от 27.12.1991. Так, в приложениях № 1 и № 2  

к постановлению № 3020-1 закреплены перечни объектов исключитель-

ной федеральной собственности и объектов, которые могут быть 

переданы в региональную собственность. Предопределено ведение 

надлежащих реестров, до внесения в которые правоустанавливающим 

документом на объект является зарегистрированный перечень. 

Природные ресурсы как объект государственной 

собственности. Земля и остальные природные ресурсы могут 

находиться в частной, муниципальной, государственной и иных 

формах собственности (ст. 9 Конституции Российской Федерации).  

Практически объектом частной и муниципальной собственности 

служит единственно земля, причем по узкому кругу оснований, 

предусмотренных земельным законодательством. 

Недра, подземные пространства и содержащиеся в нем полезные 

ископаемые выступают объектом исключительной государственной 

собственности и должным образом ограничены в обороте – не 

запрещается предоставление их в пользование. А ресурсы, которые 

добыты из этих недр, могут перейти как в муниципальную, так  

и в частную собственность юридических и физических лиц на 

основании лицензии на пользование недрами. 

Лесной фонд и леса, которые расположены на землях обороны, 

находятся в федеральной собственности. Доля лесного фонда может 

быть предоставлена в региональную собственность на основании 

федерального закона. Ограниченный оборот лесов также заключается  

в предоставлении их в пользование юридическим и физическим лицам. 
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Кроме того, граждане вправе свободно пребывать в лесах на праве 

публичного сервитута. На водные объекты определена государственная 

собственность. Муниципальная и частная собственность могут 

распространяться только на обособленные водные объекты. 

Казна и государственная собственность. Все государственное 

имущество, независимо от принадлежности, подразделено на две 

группы: 

 имущество, которое зафиксировано за государственными 

предприятиями и учреждениями; 

 средства соответствующего бюджета и прочее имущество, 

составляющее государственную федеральную или региональную казну. 

Федерация или ее субъект отвечают по своим обязательствам 

только тем имуществом, которое составляет их государственную казну, 

т. е. в него не входит имущество государственных предприятий  

и учреждений, а также имущество, составляющее исключительную 

государственную собственность. 

Ответчиком по искам о взыскании с государства убытков 

должны быть признаны Российская Федерация или ее субъект в лице 

надлежащего финансового или другого управленческого органа: 

федерального казначейства или регионального управления финансов. 

В случае удовлетворения иска взыскание производится из 

соответствующего бюджета, а при их недостаточности – за счет 

иного имущества, составляющего казну. 

Муниципальная собственность. Экономической основой местного 

самоуправления выступает имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, средства местных бюджетов и имущественные права 

муниципальных образований (ст. 49 федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»1). 

Муниципальное образование по своим долгам несет 

ответственность аналогично с ответственностью государства. 

Право собственника объектов муниципального имущества 

воплощается в жизнь выборными органами местного самоуправления,  

а в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской 

                                            
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
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Федерации и уставами муниципальных образований – опосредованно 

населением (ст. 125 ГК РФ). 

Воплощение в жизнь права государственной и муниципальной 

собственности. Для обеспечения управления ресурсами, находящимися 

в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, их охраны и применения в 

целях поддержки производства на нужном уровне и реализации 

социализаторских функций, воплощения в жизнь учета и контроля за 

соответствующим состоянием показанных ресурсов необходим поиск 

наилучших организационно-правовых форм воплощения в жизнь 

государственной и муниципальной собственности. 

В составе государственной и муниципальной собственности 

полезно выделять, с одной стороны, имущество, касающееся 

имущества казны и не закрепленное за должными учреждениями как 

самостоятельными юридическими лицами, а с другой – имущество, 

которое находится в хозяйственном ведении или оперативном уп-

равлении государственных и муниципальных предприятий и уч-

реждений. В корреспонденции с этим выделена материализация 

права государственной и муниципальной собственности касательно 

казенного имущества и касательно имущества, которое закреплено за 

соответствующими предприятиями и учреждениями как 

автономными юридическими лицами. 

Таким образом, в зависимости от субъектного состава, 

правомочия собственника имеют свою специфику осуществления, 

которая устанавливается лишь законом. Исходя из этого, право 

частной собственности представляет собой право собственности, 

субъектами которого являются граждане или юридические лица. 

Отдельные объекты (жилые помещения, земельные участки), 

которые находятся у частных лиц на праве собственности, 

обладают определенными особенностями правового режима. 

Специфика воплощения в жизнь права государственной 

собственности состоит в том, что ее субъекты самостоятельно в 

законодательном порядке устанавливают для себя правила 

поведения как собственника. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие частной собственности. 

2.  Выделите виды частной собственности. 

3.  Выделите случаи, когда регистрация гражданина, выступающего в 

качестве собственника, не требуется и случаи, когда такая регистрация требуется. 

4.  Каков правовой режим объектов права собственности граждан и 

юридических лиц? 

5.  Назовите имущество, на которое распространяется специальный 

правовой режим. 

6.  Каковы особенности осуществления права собственности граждан на 

земельные  участки и жилые помещения? 

7.  В чем состоят особенности осуществления права собственности 

индивидуальными предпринимателями? 

8.  Выделите особенности осуществления права собственности отдельных 

юридических лиц. 

9. Кто является субъектом права государственной собственности? 

10. Относится ли к государственной собственности муниципальная 

собственность? 

11.  Какое имущество может иметь на праве собственности Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование? 

12. В чем состоят особенности ограниченных вещных прав? 

13. Сформулируйте понятие и признаки ограниченного вещного права. 

14. Выделите группы ограниченных вещных прав, которые предусмотрены 

гражданским законодательством. 

15. Каковы особенности ограниченных вещных прав по использованию 

чужих земельных участков? 
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Глава 14. Право общей собственности 
 

§ 1. Понятие права общей собственности 

 

Возникновение права общей собственности закономерно 

связывается с наличием у одного объекта (вещи) нескольких 

собственников, которые называются участниками права общей 

собственности или сособственниками. Подобные ситуации имеют 

свое распространение во взаимоотношениях граждан с постановкой 

ряда непростых правовых вопросов. ГК РФ регламентирует 

отношения общей собственности в специальной главе (гл. 16).  

Тем не менее общая собственность, довольно успешно обслуживая 

практические нужды, настойчиво «противится» тривиальным 

объяснениям и по мере углубления делается все менее очевидной. 

Неспроста еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «общая 

собственность – явление весьма частое, представляет значительные 

трудности для уяснения ее юридической природы»1. Обязательным 

признаком общей собственности является множественность 

субъектов права собственности на один и тот же объект, 

принадлежащий им вместе как единое целое. Наряду с этим вещь, 

находящаяся в общей собственности, не делится между 

сособственниками на несколько частей, а одновременно совместно 

принадлежит им всем, это в особенности очевидно, когда такая вещь 

юридически неделима, даже если она имеет составные части, т. е. 

раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения 

вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как 

единый объект вещных прав (п. 1 ст. 133 ГК РФ). 

Множественность субъектов права собственности на один и тот 

же объект порождает необходимость специального правового 

регулирования отношений общей собственности. Это требуется для 

согласования воли участников общей собственности, обеспечения 

учета каждым из них законных интересов не только окружающих их 

третьих лиц, но и других сособственников, надлежащего состояния 

общего имущества и т. д. Для общей собственности характерно 

переплетение отношений сособственников со всеми третьими 

лицами, с одной стороны, и отношений между самими 

                                            
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М. : Спарк, 1995. 

С. 214. 
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сособственниками, с другой. Первые по своей юридической природе 

являются абсолютными, вторые – относительными. 

В отношениях общей собственности каждый из сособственников 

не обладает всей полнотой права на вещь, а ограничен в своем праве 

правами других участников1.  

Имеются следующие основания для установления права общей 

собственности на имущество: непосредственно в законе предусмотрено 

образование общей собственности на данное имущество;  

в собственность двух или нескольких лиц поступают неделимые вещи; 

установление общей собственности на имущество предусмотрено 

договором. 

Возникновение отношений общей собственности возможно между 

различными субъектами: гражданами, юридическими лицами, публич-

ными образованиями. Субъекты права общей собственности 

(сособственники) имеют аналогичные правомочия владения, пользова-

ния и распоряжения, как и все прочие субъекты права собственности. 

Поэтому право общей собственности нельзя считать новой формой 

собственности. Однако наличие множественности собственников  

и единый объект вызывают добавочную регламентацию взаимоотноше-

ний между ними по поводу осуществления правомочий владения, 

пользования и распоряжения и дополнительную регламентацию 

взаимоотношений между сособственниками и третьими лицами. 

Общая собственность по общему правилу возникает из-за 

особенностей объекта гражданского права – при поступлении в 

собственность двух или более лиц неделимых вещей. 

Отношения сособственников между собой и с третьими лицами 

в отношении общей собственности имеют различия в зависимости от 

ее вида: долевая собственность (общая собственность с определением 

долей каждого участника) и совместная собственность (общая 

собственность без определения долей). В соответствии с этим 

разделяют право общей долевой и право общей совместной 

собственности. 

Имущество, которое находится в собственности двух или более 

лиц, принадлежит им на праве общей собственности (п. 1 ст. 244 

ГК РФ). Отношения общей собственности могут появляться между 

                                            
1 См.: Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о 

собственности и владении. Практические вопросы. М. : Статут, 2004. С. 220. 
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всевозможными субъектами: это могут быть граждане, юридические 

лица, публичные образования. 

Необходимость улаживания внутренних взаимоотношений между 

сособственниками породила зарождение института общей 

собственности, т. е. правовых норм, которые рассчитаны на 

координирование воли сособственников при воплощении в жизнь 

принадлежащих им правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению общим имуществом. Характер внутренних отношений 

между сособственниками различается, в основном, в зависимости от 

вида общей собственности и содержания существующих соглашений 

между ними. 

Общая собственность – это собственность лиц, право соб-

ственности двух или более субъектов на одну и ту же вещь. Если 

собственники оказываются субъектами одного и того же вида 

собственности, то их общая собственность принадлежит к тому же 

виду. Если общая собственность оказывается соединением в ней 

субъектов различных видов собственности, то они своей 

принадлежности к тому либо иному виду собственности не меняют. 

Поэтому общая собственность самостоятельного вида (формы) 

собственности не образует. 

К основаниям возникновения общей собственности относятся: 

наследование, регистрация брака, создание крестьянского 

(фермерского) хозяйства, приватизация, общая покупка вещи, общее 

построение дома, сочетание и смешение вещей и т. д.  

Объектом общей собственности может быть индивидуально-

определенная вещь (дом), совокупность вещей (наследственная 

масса) или имущественный комплекс (предприятие). Следовательно, 

нередко общая собственность возникает в связи с особенностью 

объекта гражданского права – вещи. 

В отношениях общей собственности имеется право соб-

ственности на определенный объект, но у данного права нет единого 

субъекта. Другими словами, общая собственность характеризуется,  

с одной стороны, тем, что она не имеет единого субъекта права,  

а принадлежит одновременно нескольким лицам; с другой стороны, 

она не может рассматриваться как самостоятельная форма 

собственности. 

Общая собственность – это не особенное отношение принадлеж-

ности материальных благ, а лишь вариация некоторого самостоя-

тельного отношения собственности, заключающаяся в одновремен-
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ной присвоенности материальных благ несколькими лицами, которые 

сохраняют полную имущественную самостоятельность относительно 

друг друга. 

Юридическая суть общей собственности заключается  

в следующем: участник обладает долей в праве на общее имущество, 

а не долей имущества (реальной долей) или долей в стоимости 

имущества (идеальной долей). Понятие идеальной доли применяется 

для того, чтобы акцентировать, что доля сособственника не является 

долью вещи в натуре. 

Настоящая юридическая конструкция наиболее полно отражает 

суть общей собственности: 

– право всякого сособственника не ограничивается определенной 

частью общей вещи, а исходит на всю вещь, в т. ч. на доходы, 

приносимые вещью, и падающие на нее обременения; 

– так как права остальных сособственников также исходят на 

все имущество в целом, сохраняется характеристика общей 

собственности как собственности многосубъектной; 

– устройство реальной доли как определенной, физически 

изолированной части имущества, может привести к замене 

многосубъектной собственности односубъектной собственностью 

участника на эту долю; 

– устройство идеальной доли, сближающей право на долю  

с правом на денежное выражение этой доли, может привести  

к аннулированию вещи в качестве объекта собственности и к смене 

вещного права на обязательственное. 

Таким образом, вопросы правового регулирования общей 

собственности всегда были, есть и будут оставаться весьма 

актуальными как для науки гражданского права, так и для 

правоприменительной практики. 

Имущество вправе быть в общей собственности с установлением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 

собственность) или без нахождения подобных долей (совместная 

собственность) (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Следовательно, долевая, как и 

совместная собственность – это общая собственность, ее объект может 

быть разделен по долям, либо быть заранее определенным, либо быть 

определяемым при разделе или выделе кого-то из сособственников из 

общей собственности. 
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Таким образом, право общей собственности можно определить 

как вещное право нескольких лиц сообща и по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им вещами1. 

 

§ 2. Общая долевая собственность 

 

В качестве общей долевой собственности понимают общую 

собственность, в которой установлена доля каждого собственника в 

праве собственности. 

Юридический смысл понятия доли в общей собственности – это 

право сособственника на приобретение установленной доли доходов от 

пользования имуществом, а также его обязанность нести 

установленную долю расходов на содержание совместного имущества.  

Доля может быть выражена в виде дроби или процента, но само 

имущество на конкретные части не разделяется, а является единым 

объектом права для всех сособственников. Доли участников 

полагаются равновеликими, если иное не следует из закона, договора 

или сущности сложившихся отношений между ними (п. 1 ст. 245 

ГК РФ).  

Величина доли может модифицироваться по разным причинам: 

видоизменился состав участников, внесены улучшения в имущество  

и т. д. Например, при внесении в имущество усовершенствований  

с соблюдением определенного порядка участник вправе требовать 

увеличить свою долю пропорционально повышению стоимости общего 

имущества (если улучшение неотделимо) или приобретает право 

собственности на отделимое улучшение без увеличения своей доли. 

Законодателем в п. 3 ст. 245 ГК РФ довольно подробно решен 

вопрос, связанный с улучшением общего имущества. Критерием, 

устанавливающим судьбу произведенных улучшений, выступает их 

отделимость от общего имущества. Когда улучшения отделимы, они не 

оказывают влияния на соотношение долей участников: эти улучшения 

поступают в собственность того участника, который их совершил.  

В тех случаях, когда улучшения неотделимы, но при этом 

осуществляются участником за собственный счет при соблюдении 

установленного порядка, такому участнику предоставляется право 

увеличить долю соответствующим образом. Таким образом, норма п. 3 

                                            
1 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 

С. 163. 
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ст. 245 ГК РФ направлена на защиту имущественных прав участников 

долевой собственности и обеспечение баланса интересов участника 

долевой собственности, осуществившего неотделимые улучшения 

общего имущества, и остальных участников долевой собственности  

и сама по себе не может рассматриваться как нарушающая права. 

Несмотря на то, что правовая регламентация уменьшения 

имущества отсутствует в законодательстве, все же при уменьшении 

общего имущества его правовой режим не изменяется – оно точно так 

же остается в собственности тех же сособственников, с тем же самым 

соотношением долей каждого из них в общем праве на уменьшенное 

сохранившееся имущество. 

Воплощение в жизнь права общей долевой собственности соверша-

ется по взаимному согласию всех собственников. Если не достигнуто 

согласие в вопросах владения или пользования общим имуществом, 

любой участник вправе решить спор в суде (п. 1 ст. 247 ГК РФ).  

Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться 

лишь собственной долей в праве общей собственности. В то же время,  

в целях устойчивости положения остальных сособственников 

законодателем введена норма о предпочтительном праве покупки доли, 

которую отчуждают: в случае продажи доли постороннему лицу прочие 

участники вправе выкупать ее на аналогичных условиях (кроме продажи 

с публичных торгов) в течение месяца для недвижимости (10 дней для 

движимости) со дня их письменного уведомления отчуждателем  

об условиях покупки. При продаже доли с неисполнением данного 

порядка каждый из сособственников в течение 3 месяцев может 

потребовать в судебном порядке перевести на него права и обязанности 

покупателя (ст. 250 ГК РФ). 

Прекращение права общей долевой собственности. Много-

субъектная собственность может иметь специфические для общей 

собственности причины ее прекращения: раздел общей 

собственности (п. 1 ст. 252 ГК РФ); выдел из общей собственности 

(п. 2 ст. 252 ГК РФ). Последствия раздела также различны: в случае 

раздела общая собственность перестает существовать для всех ее 

участников, в случае выдела – для того, чью долю выделяют. 

Причины и способы раздела и выдела разнообразны. Раздел  

и выдел могут совершаться как на условиях взаимного соглашения 

собственников, так и по судебному решению. Претворение в жизнь 

этого права приводит к соответствующему увеличению долей 

сособственников в праве на общую вещь. Выдел доли может быть 
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произведен также и по требованию кредиторов для того, чтобы 

обратить взыскание на имущество сособственника. 

Совершение раздела и выдела производятся через выделение 

доли (долей) в натуре, если это допускает закон и возможно без 

диспропорционального ущерба имуществу. Когда выдел доли в 

натуре неисполним, выделяющийся сособственник приобретает 

денежную или иную компенсацию. Взаиморасчеты используются и 

тогда, когда имущество невозможно выделить в натуре в истинном 

соответствии с величиной принадлежащей участнику доли. 

Так как при распоряжении общей собственностью используется 

принцип взаимности всех участников, смена выдела в натуре на 

денежную компенсацию должна совершаться только с согласия соб-

ственника выделяемой доли. Но когда эта доля незначительна, ее 

невозможно выделять в натуре, и у сособственника нет значительного 

интереса в применении общего имущества, суд может и без его 

согласия обязать прочих участников выплачивать ему компенсацию. 

После получения компенсации сособственник лишается права на 

долю в общем имуществе. 

Таким образом, общая долевая собственность представляет собой 

собственность двух и более лиц, доли которых в праве собственности 

определяются законом или договором, с предоставлением сособствен-

никам возможности владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим им имуществом, являющимся единым целым. 

Долевому сособственнику принадлежит доля в праве, но не в вещи. 

Любой долевой сособственник имеет право претендовать на владение  

и пользование частью общего имущества, которая соразмерна 

принадлежащей ему доле. Если тот или иной сособственник владеет и 

(или) пользуется частью общего имущества, которая не соответствует 

размеру его доли, данное несоответствие должно быть восполнено. 

 

§ 3. Общая совместная собственность 

 

Под общей совместной собственностью понимают общую 

собственность, где доля каждого собственника не установлена. 

По сравнению с долевой, совместная собственность может быть 

сформирована только в случаях, предусмотренных законом: в ГК РФ – 

это совместная собственность супругов и совместная собственность 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Наравне с этим не 

запрещается ее переведение на иной правовой режим. 
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Совместные собственники осуществляют владение и пользо-

вание имуществом совместно (если другое не предусматривает 

договор между ними). Процесс распоряжения общим имуществом 

воплощается в действительность на основе взаимного согласия.  

Сделки по распоряжению общим имуществом может производить 

каждый из участников. Согласие прочих сособственников по 

совершению сделки предполагается (ст. 253 ГК РФ). Общее правило о 

том, что любой участник совместной собственности имеет право 

совершить сделку по распоряжению имуществом, может быть изменено 

посредством заключения соглашения между сособственниками,  

в котором будут предусматриваться правила по оформлению подобного 

согласия, критерии сделки, для которой надлежит приобрести это 

согласие и т. п.  

При распоряжении общим имуществом без требуемых 

полномочий сделку можно признать в суде недействительной по иску 

других сособственников, если аргументировано наличие у третьего 

лица умысла или грубой неосмотрительности при заключении сделки 

с лицом, у которого не было необходимых полномочий. 

Основания и последовательность разделения совместной собствен-

ности и выдела из нее обусловливается теми же правилами, что и для 

долевой собственности (если другое не определено законом или не 

следует из существа отношений). Так как в общей совместной 

собственности доли сособственников не определены, перед разделением 

неизбежно предварительное установление доли каждого в праве, при 

этом, если иное не предусматривается в законе или соглашении 

участников, их доли признают равновеликими (ст. 254 ГК РФ). 

В качестве основания возникновения легитимного режима 

общей совместной собственности у супругов выступает юридический 

факт заключения между этими супругами брака, зарегистрированного 

в установленном законом порядке. При этом супруги вправе 

заключить соглашение, в котором будет предусмотрен договорный 

режим их совместного имущества (общая долевая или раздельная 

собственность). Лица, которые проживают совместно, не регистрируя 

брак, правом общей совместной собственности на приобретенное за 

этот период времени имущество не обладают. 

К общей собственности супругов относится: 

– до брака – собственность на имущество, относившееся 

каждому супругу; 
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– в браке – совместная собственность на имущество, сообща 

нажитое супругами в период брака, если другой режим не определен 

брачным договором (например, долевая собственность, а то и личная 

собственность каждого); личная собственность на имущество, 

приобретенное одним из супругов в дар или в порядке наследования 

(ст. 256 ГК РФ). 

Собственность на имущество одного из супругов, относившаяся 

каждому супругу до вступления в брак, может быть отнесена к их 

общей совместной собственности, если его стоимость значительно 

умножилась за счет индивидуального имущества другого супруга или 

общего имущества супругов (если другое не предусматривается в 

брачном договоре). 

Исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, которое принадлежит автору подобного результата 

(ст. 1228 ГК РФ), не включается в общее имущество супругов. Тем не 

менее, доходы, приобретенные от применения подобного результата, 

признаются совместной собственностью супругов, если в брачном 

договоре между ними не предусматривалось другого. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов воплощается в жизнь по обоюдному согласию супругов. 

При совершении сделки по распоряжению имуществом одним 

супругом полагается, что он действует при согласии другого супруга. 

Имущество, которое нажито в пору фактических брачных 

взаимоотношений без регистрации брака, попадает под режим 

раздельной или долевой собственности. 

В случае смерти одного из супругов пережившему супругу 

принадлежит половина доли в праве на общее имущество супругов. 

Иной размер доли может быть определен в брачном договоре, 

совместном завещании супругов, наследственном договоре или 

решении суда. 

Общая собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Члены КФХ владеют его имуществом на праве 

совместной собственности (если другое не установлено в законе или 

договоре между ними) (ст. 257 ГК РФ).  

Формирование режима совместной собственности членов КФХ 

происходит в момент его регистрации. Однако это не исключает 

права членов КФХ договориться об установлении режима общей 

долевой собственности. 
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Осуществление владения и пользования имуществом КФХ его 

членами реализовывается совместно на условиях взаимности. Сделки 

относительно распоряжения имуществом производятся в интересах 

хозяйства главой этого фермерского хозяйства. 

При разделении КФХ на два и более КФХ деление имущества 

совершается на общих основаниях.  

При выделе доли любого члена КФХ земельный участок  

и средства производства разделению не подлежат. Вышедший вправе 

получить денежное возмещение, соразмерное его доле. С гражданина, 

вышедшего из фермерского хозяйства, в течение 2 лет после выхода 

из него, не снимается субсидиарная ответственность, которую он 

продолжает нести в пределах стоимости его доли в имуществе 

фермерского хозяйства по обязательствам, появившимся вследствие 

деятельности фермерского хозяйства до времени его выхода. 

В случае прекращения деятельности КФХ совершается 

разделение его имущества на общих основаниях. 

Таким образом, право общей совместной собственности 

может появиться лишь в случаях, которые предусматривает закон. 

В отличие от долевой собственности, совместная не имеет заранее 

установленных долей, их размер определяется только в случае 

раздела совместной собственности или выдела из нее. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Сформулируйте понятие права общей собственности.  

2. В чем разница между долевой и совместной собственностью? 

3. Как определяются доли в праве общей собственности? 

4. Как осуществляется право общей долевой собственности? 

5. Каким образом прекращается право общей собственности? 

6. В чем состоят особенности совместной собственности супругов? 

7. В чем причина существования различных правовых режимов 

отдельных видов имущества супругов? 

8. Какова правовая природа общей совместной и общей долевой 

собственности? 

9. В чем состоят особенности совместной собственности членов КФХ? 
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Глава 15. Защита права собственности  

и других вещных прав 

 

§ 1. Система гражданско-правовых средств защиты права 

собственности и других вещных прав 

 

Гражданское право должно решительно, последовательно  

и пунктуально обеспечивать защиту права собственности. Именно 

подобная защита выступает в качестве обязательного условия 

реализации в общественной жизни принципов и идеалов 

гражданского общества. Согласно нормам гражданского законода-

тельства существует два самых важных правовых способа защиты 

собственности, неоднородных по своей юридической природе: 

обязательственный, в силу которого собственник имеет возможность 

потребовать денежное возмещение убытков, причиненных его 

имуществу правонарушением (деликтом) или неисполнением 

заключенного договора, и вещный, в силу которого право 

собственности может быть защищено для его действительного 

восстановления. 

Защита права собственности представляет собой объединение 

предусматриваемых гражданским законодательством средств, которые 

используются в связи с совершенными против данных прав наруше-

ниями и направлены на воссоздание или защиту имущественных 

интересов их обладателей.  

Названные средства разнородны в силу своей юридической 

природы и подразделяются на отдельные сравнительно самостоя-

тельные группы. 

Первая группа – вещно-правовые средства. 

Специфика подобных средств в том, что они защищают вещное 

право как абсолютное право, которое принадлежит правообладателю, 

от посягательства на него всех третьих лиц. Цель применения данных 

средств заключена в восстановлении или устранении препятствий 

либо неясностей в осуществлении обладателем вещного права 

собственных правомочий. 

К вещно-правовым средствам защиты отнесены: 

– виндикационный иск (иск об истребовании имущества из 

незаконного владения); 

– негаторный иск (иск о ликвидации нарушений, которые не 

связаны с лишением владения); 
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– иск о признании права собственности (иск о констатации 

судом перед третьими лицами факта принадлежности истцу права 

собственности на оспариваемое имущество). 

Особенности вещно-правовых средств защиты определяются 

абсолютным характером защищаемого права и нацеленностью на 

защиту интересов субъектов вещных прав от прямого 

неправомерного воздействия со стороны прочих третьих лиц. 

Вторая группа – обязательственно-правовые средства. 

Специфика подобных средств в том, что требования, которые их 

составляют, сформированы не на праве собственности, а на иных 

субъективных правах и сконцентрированы на защите не только права 

собственности, но и всех имущественных интересов собственника. 

К ним следует отнести: 

– иск о возмещении нанесенного собственнику вреда (ст. 1064–

1101 ГК РФ); 

– иск о возврате необоснованно приобретенного или сбережен-

ного имущества (ст. 1102–1109 ГК РФ); 

– иск о возвращении вещей, которые предоставлены в пользо-

вание по договору и т. п. требования. 

По сравнению с вещными способами защиты обязательственно-

правовые способы имеют относительный характер, и в качестве их 

объекта может выступать любое имущество, в т. ч. вещи, определенные 

как индивидуальными, так и родовыми признаками, и разнообразные 

права. 

Третья группа – прочие средства, которые не имеют отношения 

ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым средствам,  

а следуют из конкретных институтов права: 

– из института безвестного отсутствия (ст. 43 ГК РФ) или 

объявления умершим (ст. 46 ГК) – защита прав собственника в случае 

его явки; 

– из института недействительности сделок (ст. 167–180 ГК РФ) – 

защита интересов сторон недействительной сделки; 

– из института залога (ст. 344 ГК РФ) – ответственность залого-

держателя за утрату заложенного имущества; 

– из института наследственного права – ответственность хранителя 

или управляющего за порчу или утрату наследственного имущества  

и т. п. средства. 

Четвертая группа – средства, которые защищают интересы 

собственника при прекращении права собственности по легитимным 
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основаниям: национализации (ст. 235 ГК РФ), реквизиции (ст. 242 

ГК РФ), изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства  

(ст. 284, 286 ГК РФ), принудительном выкупе или продаже с торгов 

бесхозяйственно содержимого имущества (ст. 240, 293 ГК РФ) и др. 

Таким образом, система гражданско-правовых средств защиты 

права собственности и других вещных прав осуществляется при 

помощи всей совокупности гражданско-правовых способов, 

применяемых к нарушителям вещно-правовых отношений норм, что 

обеспечивает естественное и свободное развитие гражданско-

правовых отношений. Рассматриваемая система средств защиты 

включает не только специальные вещно-правовые, но и общие 

гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

 

§ 2. Виндикационный иск 

 

Собственник, оказавшийся утратившим принадлежащее ему 

имущества без надлежащего правового основания, может истребовать 

свое имущество из постороннего противозаконного владения. 

Подобное требование собственника приобрело в гражданском праве 

наименование виндикации (ст. 301–303 ГК РФ). 

Виндикационный иск – внедоговорное требование невладею-

щего собственника к фактическому владельцу имущества о том, 

чтобы оно было возвращено в натуре. 

Для предъявления виндикационного иска в соответствии  

с действующим законодательством необходимо одновременное 

наличие следующих оснований.  

Прежде всего, необходимо, чтобы собственник лишился 

владения собственным имуществом, которое выбыло из сферы его 

хозяйственного господства. В том случае, когда имущество 

находится у собственника, но кто-то оспаривает его право или 

создает какие-либо препятствия в пользовании или распоряжении 

имуществом, применяются иные средства защиты (иск о признании 

права собственности или иск об устранении препятствий, не 

связанных с лишением владения).  

Одним из оснований также является нахождение вещи в факти-

ческом владении другого лица, которое никакими правами в отношении 

этой вещи не обладает. 
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Еще одним основанием выступает обязательное сохранение 

имущества в натуре, находящегося в фактическом владении другого 

лица, которого лишился собственник, т. е. право собственности на 

него не прервалось. В случае если имущество уже уничтожено, 

переработано или потреблено, право собственности на него как 

таковое прекращается, собственник вправе только защищать свои 

имущественные интересы при помощи иска из причинения вреда или 

иска из неосновательного обогащения. 

Следующее основание заключается в том, что у сторон спора 

друг к другу нет обязательств в отношении спорной вещи. В том 

случае, когда собственник и фактический владелец вещи связаны 

друг с другом договором или иным обязательственным 

правоотношением по поводу спорной вещи, последняя может 

отыскиваться лишь с помощью соответствующего договорного иска. 

Из сущности виндикационного иска следует, что собственнику 

должно быть возвращено именно то самое имущество, которое 

выбыло из его владения, поэтому имущество должно быть 

индивидуально определенным, а родовое имущество 

индивидуализировано, т. е. изолировано от иных однородных вещей. 

Виндикационный иск представляет собой способ защиты вещного 

права законно владеющего вещью собственника, а не защиты от 

неправомерного посягательства на сам факт владения вещью.  

Виндикационный иск, как и любое другое правоотношение, 

имеет следующие элементы: субъекты, объект виндикации и 

содержание виндикационных отношений. 

Сторонами спора являются истец и ответчик. 

Истец – титульный владелец имущества, который владеет им  

в силу закона или договора: собственник, обладатель другого вещного 

права (арендатор, хранитель, комиссионер и т. п.), а также давностный 

владелец (нетитульный). Истцом, имеющим право на виндикацию, 

может выступать исключительно управомоченное лицо – титульный,  

а не фактический, владелец вещи, который утратил свое владение этой 

вещью. Поэтому, предъявляя данный иск, истец обязан привести 

доказательства, подтверждающие его право на истребуемую им вещь. 

В соответствии с п. 4 ст. 302 ГК РФ суд не удовлетворит 

требования субъекта гражданского права, указанного в п. 1 ст. 124  

ГК РФ, об истребовании жилого помещения у добросовестного 

приобретателя, который не является таким субъектом, во всех 

случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца 
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прошло 3 года со дня, когда была внесена запись о праве 

собственности первого добросовестного приобретателя жилого 

помещения в государственный реестр.  

Бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобро-

совестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого 

помещения из владения истца, возложено на соответствующий субъект 

гражданского права. 

Ответчик – действительный владелец имущества, незаконность 

владения которого необходимо обосновать. Безусловным ответчиком 

по виндикационному иску всегда выступает незаконный владелец 

истребуемой вещи, который фактически на момент предъявления 

требования обладает ею, т. е. сама истребуемая вещь должна 

находиться у ответчика к этому моменту. В противном случае  

к подобному лицу возможно предъявление лишь обязательственного 

иска о возмещении убытков, причиненных им законному владельцу 

истребуемой вещи.  

Объектом виндикационного иска считается индивидуально-

определенная вещь, которая на момент его предъявления сохранилась  

в натуре. Если истребуемая вещь отсутствует, виндикационный иск не 

может быть удовлетворен, так как его содержание состоит в требовании 

возвратить конкретную вещь, а не заменить ее иной вещью.  

Предмет иска: требование возвратить имущество в натуре из 

противозаконного владения. 

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения 

Ю.К. Толстого, что предметом виндикационного иска является 

«требование о признании истца собственником или иным законным 

владельцем истребуемой вещи и о возвращении вещи истцу»1 в той 

части, в которой говорится о предмете иска как об истребовании вещи. 

Общее юридическое основание всех виндикационных исков 

проявляется в правомочии владения, входящем в состав разных 

субъективных прав. 

Выделяют следующие условия, при наличии которых иск 

удовлетворяется: 

1. Если имуществом владеет недобросовестный владелец (его 

похититель, утаитель находки и т. п.), иск подлежит удовлетворению. 

                                            
1 Толстой Ю.К. Проблема соотношения требований о защите гражданских 

прав // Известия вузов. Правоведение. 1999. № 2. С. 138–148. 
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2. Если имуществом владеет добросовестный владелец, получив-

ший его от недобросовестного (который не знал, что отчуждатель был 

не вправе его отчуждать), то:   

а) в случае безвозмездного приобретения иск должен быть 

удовлетворен; 

б) при возмездном приобретении иск удовлетворяется 

исключительно если имущество выбывает из владения помимо воли 

титульного владельца (похищение, потеря и т. п.). 

Виндицировать можно лишь индивидуально-определенное 

имущество, что следует из сущности данного иска, который 

направлен на возврат собственнику именно того имущества, которое 

выбыло из его владения. Вместе с тем не следует забывать, что 

различия между индивидуально-определенными и родовыми вещами 

достаточно относительны и находятся в зависимости от конкретных 

условий гражданского оборота. Поэтому в случае индивидуализации 

могут быть виндицированы и вещи, которые обладают едиными 

общими свойствами для всех вещей данного вида, например 

строительные материалы. Если же выделить конкретное имущество 

собственника из однородных вещей фактического владельца 

неосуществимо, должен быть предъявлен не виндикационный иск, а 

иск из неосновательного обогащения. 

Во всех случаях запрещается виндикация у добросовестного 

приобретателя денег и предъявительских ценных бумаг. 

Расчеты по доходам от использования и расходам на 

содержание виндицированного имущества (ст. 303 ГК РФ): 

– недобросовестный владелец должен отдать собственнику все 

доходы, которые он получил от пользования имуществом, а 

добросовестный – доходы, которые он получил с того момента, когда 

он узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения 

или получил повестку по иску собственника о возврате имущества; 

– и тот, и другой могут потребовать от истца компенсации 

расходов, необходимых для поддержания имущества в исправном 

состоянии с того времени, с какого собственнику причитаются 

доходы от пользования имуществом. 

Таким образом, виндикационный иск позволяет собственнику 

восстановить свое владение антагонистично любому несобственнику, 

который завладел его имуществом. Поэтому виндикационный иск как 

наиболее распространенный способ защиты вещных прав 

предусмотрен на случай утраты вещи собственником или другим 
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субъектом вещного права в результате незаконного выбытия 

принадлежащей ему вещи из его фактического владения и состоит в 

истребовании в принудительном порядке этой вещи из чужого 

незаконного владения управомоченным лицом. 

 

§ 3. Негаторный иск 

 

Негаторный иск – внедоговорное требование владеющего 

вещью собственника к третьему лицу о ликвидации преград в 

осуществлении либо правомочий пользования, либо правомочий 

распоряжения имуществом (ст. 304 ГК РФ). 

Нарушения в этой области многообразны. Чаще всего они 

появляются при использовании сопредельных земельных участков и 

объектов общей собственности, прежде всего домовладений. 

Примерами являются строительство модных сейчас высоких заборов, 

которые затемняют соседний участок; неосуществимость 

естественного прохода и проезда в результате затянувшихся 

ремонтных работ; создание неудобств при пользовании 

оборудованием, общим для совладельцев жилого дома. 

Вещно-правовой характер негаторных исков обусловлен тем, 

что собственник и ответчик не состоят в каких-либо обязательствен-

ных правоотношениях по поводу спорной вещи.  

Условия, при наличии которых иск может быть предъявлен: 

 вещь сохранена в натуре; 

 собственник вещью владеет, и она находится в круге его 

хозяйственного господства; 

 то или иное третье лицо собственными противоправными 

действиями мешает собственнику осуществлять правомочие 

пользования или правомочие распоряжения; 

 это третье лицо никаких правоотношений с собственником 

данной вещи не имеет. 

Стороны спора: истец и ответчик. 

Истец – титульный владелец, сохраняющий вещь в своем 

владении, лишенный возможности ею пользоваться или 

распоряжаться, испытывающий препятствия в ее использовании; он 

предъявляет доказательства своего права собственности и нарушения 

его ответчиком в результате совершения последним незаконных 

действий, следствием которых явилось ограничение его правомочий 

собственника – пользования и (или) распоряжения. 
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Ответчик – лицо, которое собственным противоправным пове-

дением создает препоны естественному осуществлению права 

собственности (права титульного владения), действуют незаконно.  

В качестве ответчика могут выступать как граждане, так и публичные 

образования в лице соответствующих органов. 

За ответчиком остается право доказывать правомерность своих 

действий и законность ограничения прав истца. Например, если 

помехой осуществлению правомочий собственника земельного участка 

явилась прокладка газопровода, собственник может оспаривать 

законность действий газопрокладчика. В свою очередь, ответчик вправе 

представить доказательства того, что его действия не ущемляют право 

собственника по использованию участка в соответствии с его 

назначением, и выдвинуть встречные требования об установлении 

сервитута, реализовав право на владельческую защиту. 

Объект требований по негаторному иску составляет устранение 

длящегося правонарушения (противоправного состояния), 

сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому отношения 

по негаторному иску не подвержены действию исковой давности – 

требование можно предъявить в любой момент, пока сохраняется 

правонарушение. При устранении нарушителем противоправного 

состояния к нему может быть предъявлен лишь иск о возмещении 

причиненных этим убытков. 

Предмет иска: требование к нарушителю о ликвидации 

нарушений (препятствий), не соединенных с лишением владения, 

силами и средствами ответчика. Предметом негаторного иска могут 

быть также требования о прекращении чрезмерного шума, 

нарушающего естественный ритм жизни и неблагоприятно 

воздействующего на возможность собственника сдать жилье, 

например, в аренду.  

Наряду с требованием об устранении уже имеющихся 

препятствий в осуществлении права собственности, негаторный иск 

может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения 

права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. 

Например, с помощью негаторного иска собственник может 

добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на 

стадии его проектирования, если оно будет препятствовать 

пользованию имуществом. 
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Основания иска: 

 обстоятельства, которые обосновывают право истца на 

пользование и распоряжение имуществом; 

 обстоятельства, которые подтверждают создание ответчиком 

препятствий в осуществлении этих правомочий, их наличие на 

момент предъявления и рассмотрения иска. 

В обязанность истца не входит доказательство неправомерности 

действия или бездействия ответчика, которые предполагаются 

таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность собственного 

поведения. 

Условия удовлетворения негаторного иска. Исходя из смысла  

закона, удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость 

от невиновности или виновности третьего лица, которое создает 

собственным поведением помехи в осуществлении права 

собственности. Однако, если указанные действия причиняют 

собственнику убытки, их можно взыскать с третьего лица лишь на 

основании ст. 1064 ГК РФ, т. е. при наличии его вины. 

Следовательно, негаторный иск может быть удовлетворен при 

доказанности следующих обстоятельств: наличия права собственности 

или иного вещного права у истца (наличие законных оснований для 

владения имуществом) и препятствий в осуществлении прав, не 

соединенных с лишением владения; обстоятельств, свидетельствующих 

о том, что именно ответчик чинит препятствия в использовании 

собственником имущества, не соединенные с лишением владения. 

Чинимые ответчиком препятствия должны носить реальный, а не 

мнимый характер. 

Если третье лицо аргументирует правомерность собственного 

поведения, негаторный иск останется не удовлетворен. 

Вместе с тем иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока 

длится правонарушение или не ликвидированы его последствия.  

С устранением препятствий в осуществлении права собственности 

отпадают и основания для негаторной защиты. Существенная 

особенность негаторной защиты, которая предоставляется 

собственнику, заключается в том, что на подобные требования 

исковая давность не распространяется по прямому указанию закона 

(ст. 208 ГК РФ). 

Таким образом, негаторный иск, как и виндикационное 

требование, относится к числу вещно-правовых средств защиты права 

собственности. Он предъявляется лишь тогда, когда собственник  
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и третье лицо не состоят между собой в обязательственных или иных 

относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда 

совершенное правонарушение не привело к прекращению 

субъективного права собственности. 

Цель негаторного иска сводится к тому, чтобы пресечь действия, 

нарушающие право, а в отдельных случаях обязать ответчика 

совершить определенное действие, чтобы восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права. 

Правом на виндикационный или негаторный иски обладают 

собственник и титульный владелец (ст. 305 ГК РФ), которые владеют 

вещью, но лишены возможности пользоваться или распоряжаться ею.  

В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным 

поведением создает препятствия, мешающие нормальному 

осуществлению права собственности (права титульного владения). При 

этом субъекты ограниченных вещных и обязательственных прав на 

имущество могут требовать защиты своего права не только от третьих 

лиц, но и от собственника. 

 

§ 4. Иск о признании права собственности 

 

Принимая во внимание то, что и виндикационный, и негаторный 

иски основаны на праве собственности, доказанность права 

собственности на вещь выступает необходимым условием их 

удовлетворения. Тем не менее, на практике потенциально вероятны 

ситуации, когда у истца может просто не быть оснований для 

заявления своих требований на вещь, он может пытаться лишь 

юридически формализовать собственное право на вещь, без 

предъявления каких-либо других требований. Похожая ситуация 

может появиться в том случае, если лицо правомерно владеет вещью, 

и это владение никем не нарушается и никто не создает препятствий 

к пользованию и распоряжению, в связи с чем виндикационный или 

негаторный иски не могут быть заявлены, но ему по каким-либо 

причинам необходимо официальное признание права на вещь. В этом 

случае иск о признании будет иметь самостоятельное значение. 

Иск о признании вещного права – внедоговорное требование 

обладателя вещного права о констатации судом перед ответчиком 

факта принадлежности истцу этого вещного права на спорное 

имущество. 

Стороны спора: истец и ответчик. 
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Истец – обладатель вещного права на имущество, которое 

оспаривается ответчиком; 

Ответчик – лицо, не признающее за истцом вещного права на 

имущество. 

Предметом иска выступает констатация факта принадлежности 

истцу вещного права на спорное имущество (без исполнения 

ответчиком конкретных обязательств). 

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие 

наличие у истца вещного права. 

Выделяют следующие условия предъявления иска: наличие 

имущества, на которое заявляется требование о признании права 

собственности; неопределенность статуса имущества, по поводу 

которого идет спор о собственности; наличие у истца правового 

интереса в связи с имуществом, по поводу которого заявляется иск о 

признании права собственности; наличие субъекта права 

собственности; а также наличие оснований, подтверждающих 

приобретение права собственности. 

Условием удовлетворения иска может стать подтверждение 

истцом собственных прав на спорное имущество, доказательствами 

чего могут быть правоустанавливающие документы, свидетельские 

показания, другие доказательства. Если вещью владеет истец, может 

быть применена презумпция правомерности фактического владения. 

Следовательно, иски о признании права собственности 

призваны ликвидировать помехи осуществлению собственником 

своего права и исключить притязания на принадлежащее 

собственнику имущество посредством доказательства в судебном 

порядке факта принадлежности ему спорного имущества на праве 

собственности. Подтверждение в суде права собственности, которое 

составляет предмет спора, воплощается в действительность путем 

подтверждения фактов, свидетельствующих об обладании спорным 

имуществом на праве собственности, или посредством опровержения 

в суде установленных фактов. 

Таким образом, защита права собственности как ничто иное 

ярко и последовательно раскрывает и реализует основные начала 

гражданского права – неприкосновенность собственности, 

восстановление нарушенных прав, судебную защиту права.  
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что понимается под гражданско-правовой защитой права собственности 

и других вещных прав? 

2. Каковы вещно-правовые средства защиты? 

3. Каковы обязательственно-правовые средства защиты, средства 

защиты, вытекающие из других институтов гражданского права? 

4. Каковы средства защиты, направленные на защиту интересов 

собственника при прекращении права собственности по основаниям, 

предусмотренным в законе? 

5. Каковы средства защиты, направленные на защиту интересов 

собственника от неправомерных действий публичной власти? 

6. В чем заключается специфика вещно-правовых средств защиты права 

собственности? 

7. Каковы основания, при наличии которых предъявляется 

виндикационный иск? 

8. Каковы условия удовлетворения виндикационного иска и как 

производятся расчеты при возврате имущества? 

9. Что такое негаторный иск? 

10. Каковы условия  удовлетворения негаторного иска? 

11. Что представляет собой иск о признании вещного права? 

12. Каковы условия удовлетворения иска о признании права 

собственности? 

13. Какой иск – вещно-правовой или обязательственно-правовой – имеет 

преимущественный характер защиты? 

14. В чем проявляется абсолютный характер защиты права 

собственности? 
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РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

 

Глава 16. Понятие, система  

и основания возникновения обязательств 

 

§ 1. Понятие и элементы обязательств 

 

Обязательственное право признано составной частью 

(подотраслью) гражданского (частного) права, нормы которой прямо 

урегулируют имущественный или экономический оборот, 

перестраивая его в форму гражданско-правового оборота. 

В соответствии с обязательством одно лицо (должник) обязано 

произвести в пользу другого лица (кредитора) обусловленное 

действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги 

и т. п., либо воздержаться от подобного действия, а кредитор наделен 

правом требовать от должника исполнения его обязанностей (п. 1 

ст. 307 ГК РФ). 

Обязательству как одной из центральных разновидностей 

гражданских правоотношений присущи определенные видовые 

признаки.  

Отличие обязательственных правоотношений от вещных 

правоотношений: 

1. По характеру отношений: 

а) правоотношения собственности (вещные) опосредуют ход 

присвоения материальных благ и в силу этого имеют абсолютный 

характер;  

б) обязательственные правоотношения опосредуют непосред-

ственное перемещение материальных благ от одного лица к другому 

и оттого постоянно устанавливаются между жестко обусловленными 

лицами, т. е. приобретают относительный характер. 

2. По кругу объединенных ими лиц (в обязательстве это только 

кредитор и должник; обязательства выступают в качестве типичных 

относительных правоотношений, характеризующихся строго 

установленным субъектным составом и юридически сплачивает лишь 

определенное обязанное лицо). 
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3. По особому объекту (применительно к обязательству – это не 

вещь, а действие должника как обязанного лица). 

4. По конкретной форме отражения прав и обязанностей (права 

представляют собой требования, обязанности – долг). 

Применительно к обязательственным отношениям субъективное 

право сводится к праву требования установленного поведения от 

определенных обязанных лиц, в то время как для абсолютных 

правоотношений характерно право на собственное поведение 

относительно неопределенного круга обязанных лиц. Вот почему 

предмет обязательств состоит из вполне конкретных действий 

(обязанностей активного типа) – передать имущество, произвести 

определенную работу, оказать обусловленную услугу либо 

воздержаться от подобных действий, но не из общей обязанности не 

чинить препятствия кому-либо в осуществлении его права, как  

в абсолютных правоотношениях. 

Таким образом, обязательство – это такое относительное 

правоотношение, которое опосредует товарное перемещение 

материальных благ, и в котором одно лицо (должник) по требованию 

другого лица (кредитора) обязано совершать действия по 

предоставлению ему конкретных материальных благ. 

В сравнении с приведенным доктринальным определением обя-

зательства его легальное определение отражено в ст. 307 ГК РФ. 

Основной изъян легального определения заключается в том, что 

оно не воспрещает подводить под понятие «обязательство» почти 

любое относительное правоотношение. Это дало основание ряду 

цивилистов утверждать, что обязательство – это межотраслевое, а не 

гражданско-правовое понятие, применяемое в разных отраслях права. 

На этом основании был сделан вывод о наличии трудовых, 

финансовых, управленческих, хозяйственных, внутрихозяйственных 

и иных обязательств. 

Однако обязательство, с научной точки зрения, имеет смысл и 

значение лишь тогда, когда оно анализируется в качестве 

характерной правовой формы опосредования товарно-денежных 

отношений. Иначе обязательство делается идентичным иному 

научному понятию «относительное правоотношение», которое в 

действительности является межотраслевым понятием. 
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Обязательства появляются из договоров и иных сделок, 

вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения, а 

также из других оснований, которые приведены в ст. 8 ГК РФ. 

Общие положения об обязательствах применяют к требованиям: 

1) возникающим из корпоративных отношений (гл. 4 ГК РФ 

«Юридические лица»); 

2) которые связаны с применением последствий недействитель-

ности сделки (§ 2 гл. 9 ГК РФ «Недействительность сделок»). 

 

§ 2. Система обязательств 

 

Систему обязательств рационально создавать на основе после-

довательно реализовываемой многоступенчатой систематизации.  

Обязательства разделяются на два типа, внутри каждого типа 

выделяют отдельные группы обязательств, которые состоят из 

разнообразных видов обязательств. Наконец, определенные виды 

обязательств разбиваются на подвиды и формы обязательств. 

Типы обязательств. В зависимости от оснований возникнове-

ния все обязательства разделяются на два типа:  

 договорные обязательства, возникающие на основе 

заключенного договора; 

 внедоговорные обязательства, у которых в качестве 

собственных оснований выступают иные юридические факты.  

Что касается содержания договорных обязательств, то оно  

в основном устанавливается взаимосогласованной волей сторон (или 

диспозитивными нормами закона), в основе которой заложены общие 

гражданско-правовые принципы свободы договора, инициативы  

и диспозитивности сторон, их юридическое равенство и невмеша-

тельство государства в частные дела. В случае нарушения условий 

заключенного сторонами договора появляется возможность заявить иск, 

который будет основан на договорно-правовом требовании. 

В отличие от договорных обязательств, содержание 

внедоговорных обязательств, возникающих, к примеру, из фактов 

причинения вреда и неосновательного обогащения, целиком  

и полностью определяется нормами закона, в основном 

сконцентрированными на защите интересов кредитора. Вопросы, 

касающиеся характера и размера возмещаемых убытков, форма вины 
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правонарушителя, значение вины потерпевшего в договорных  

и внедоговорных обязательствах решаются различным образом. 

Разделение обязательств на рассмотренные типы дает 

возможность разграничивать как основания возникновения 

обязательств, так и последствия их нарушения. Таким образом, 

внедоговорное обязательство появляется исключительно в тех 

случаях, когда в основании обязательства отсутствует договор. 

Группы обязательств. Все обязательства, и договорные, и вне-

договорные, в свою очередь, подразделяют на группы обязательств.  

Например, в пределах договорных обязательств, в зависимости 

от характера опосредуемых ими перемещений материальных благ, 

выделяют следующие группы: 

 обязательства по реализации имущества;  

 обязательства по предоставлению имущества в пользование; 

 обязательства по выполнению работ;  

 обязательства по перевозкам;  

 обязательства по оказанию услуг; 

 обязательства по расчетам и кредитованию;  

 обязательства по страхованию;  

 обязательства по совместной деятельности;  

 смешанные обязательства. 

Среди внедоговорных обязательств следует выделить такие 

группы:  

 обязательства из односторонних сделок;  

 охранительные обязательства.  

Обязательства, которые входят в одну и ту же группу, 

характеризуются экономической общностью, предопределяющей  

и общность их правового регулирования. 

Виды обязательств. В зависимости от экономического 

содержания в границах одной и той же группы различают отдельные 

виды обязательств.  

Например, в группе обязательств по выполнению работ 

объединяются обязательства подряда, бытового подряда, строитель-

ного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ и т. д. 

Подвиды и формы обязательств. Классифицировать обяза-

тельства по отдельным формам есть необходимость тогда, когда  
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в пределах одного и того же вида обязательственных правоотношений 

характерные особенности обретает форма их выражения.  

Так, розничную куплю-продажу можно представить в форме: 

 купли-продажи в кредит;  

 купли-продажи по образцам;  

 дистанционной продажи; 

 продажи по предварительным заказам;  

 продажи в порядке самообслуживания;  

 посылочной купли-продажи и т. д.  

Отвлеченный вид обязательства может быть передан и много-

образными подвидами, если в пределах данного вида характерные 

особенности приобретают содержание обязательственных право-

отношений. 

Например, в одном и том же виде обязательств – обязательстве 

аренды транспортных средств – различаются два ее подвида: 

 аренда транспортного средства с экипажем;  

 аренда транспортного средства без экипажа. 

 

§ 3. Основания возникновения обязательств 

 

Аналогично всем прочим гражданским правоотношениям, 

возникновение обязательств имеет в своей основе обусловленные 

юридические факты, которые принято именовать основаниями 

возникновения обязательств. 

Основаниями возникновения обязательственных правоотношений 

могут быть всевозможные юридические факты (п. 2 ст. 307 ГК РФ), из 

которых самую важную роль играет договор.  

Принимая во внимание равенство, автономию воли  

и имущественную независимость участников гражданско-правовых 

отношений, подобный подход законодателя выглядит закономерным. 

Договор – это наилучшая правовая форма, позволяющая сторонам 

точно фиксировать собственные интересы и в дальнейшем 

потребовать их осуществления. В условиях рыночных отношений 

договор приобрел не только значение основания возникновения 

обязательств, но и стал главным способом их урегулирования. 

Большинство норм гражданского законодательства проявляет себя 
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как диспозитивные, поэтому субъектам разрешено лично определять 

права и обязанности в границах собственных взаимоотношений. 

Большая часть обязательственных договоров указана в разд. IV 

ГК РФ.  

Принимая во внимание принцип свободы договора (ст. 1, 421 

ГК РФ), обязательства могут порождаться и таким договором, 

который, хотя и не предусмотрен в законе, но не противоречит ему.  

Потенциальным основанием возникновения обязательственных 

отношений может стать и смешанный договор, т. е. такой, в котором 

совмещаются элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

На правах основания возникновения обязательств могут 

существовать и односторонние сделки (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Подобный 

вариант имеет место, если субъект гражданского права через 

одностороннее волеизъявление:  

1. Возлагает обязанность на иное лицо (односторонне-

обязывающая сделка). В этой ситуации происходит, по сути, 

вмешательство в правовую сферу иного лица. Поэтому необходимым 

условием совершения подобный сделки является наличие особенного 

правомочия, сформированного на правовой норме или же на 

правоотношении, в котором субъект одностороннего волеизъявления 

уже состоит с лицом, по отношению к которому он может 

осуществлять собственную одностороннюю волю.  

Иначе говоря, подобная односторонне-обязывающая сделка  

может породить обязательственное отношение только в случаях, 

показанных в законе или договоре (например, завещательный отказ 

(ст. 1137 ГК РФ), т. е. распоряжение наследодателя, которым на 

одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

возлагается исполнение за счет наследства той или другой 

обязанности имущественного характера в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности). 

2. Может другому предоставить право, возложив правовую 

обязанность на себя самого (односторонне-управомачивающая 

сделка). Такая сделка обычно не касается интересов третьих лиц и не 

скрывает в себе угрозы обороту. Оттого основанием возникновения 

обязательств могут выступить односторонне-управомачивающие 

сделки как предусматриваемые законом (например, публичное 
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обещание награды – гл. 56 ГК РФ), так и не предусматриваемые, но 

не противоречащие ему. 

Прочие основания возникновения обязательств. К основа-

ниям возникновения обязательств могут быть причислены 

индивидуальные (ненормативные) акты государственных органов  

и органов местного самоуправления (административные акты). 

Появление и свободное распространение таких актов в качестве 

юридических фактов гражданского права пришлось на советский этап 

отечественного развития права. В это время административные  

(в т. ч. плановые) акты прямо или совместно с заключенными на их 

основании плановыми договорами проявлялись как одно из ведущих 

оснований появления обязательственных отношений. Сегодня 

административные акты не играют подобной роли и могут выступить 

как юридические факты единственно в случаях, которые 

предусмотрены в законе (п. 1 ст. 8 ГК РФ). На правах единственного 

основания возникновения гражданско-правовых обязательств 

административные акты встречаются нечасто. 

По образу оснований возникновения обязательств могут 

выступать также другие, кроме сделок, действия граждан и 

юридических лиц – юридические поступки (п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Например, задержание безнадзорного животного или находка 

порождает обязательство по уплате обнаружившему их лицу 

необходимых расходов, которые связаны с хранением и содержанием 

обнаруженной вещи, а также розыском управомоченного лица и, 

кроме того, уплатой ему вознаграждения (ст. 229, 232 ГК РФ).  

В обстоятельствах, когда лицо, не получив соответствующего 

поручения, иного указания или заранее обещанного согласия 

заинтересованного лица, совершает в интересах последнего действия, 

предотвращающие нанесение вреда его личности или имуществу, оно 

приобретает право на компенсацию понесенных необходимых 

расходов и другого реального ущерба (ст. 980, 984 ГК РФ). Во всех 

указанных случаях обязательство возникает из правомерных 

действий субъектов гражданского права, не являющихся ни сделкой, 

ни административным актом (юридических поступков). 

Обязательства могут быть порождены и событием (п. 1 ст. 8 

ГК РФ), т. е. таким юридическим фактом, который не зависит от воли 

людей. Например, какое-либо явление природы или поведение 

животного может повлечь за собой возникновение обязательств из 
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неосновательного обогащения (п. 2 ст. 1102 ГК РФ). Однако, как 

правило, события сами по себе не порождают обязательств, но могут 

вызвать подобный отклик в совокупности с остальными 

юридическими фактами. 

Сложные юридические составы вообще довольно часто высту-

пают на правах основания возникновения обязательства. При этом их 

построение может быть различным. Так, в качестве элементов 

сложного юридического состава может выступить административный 

акт и заключенный на его основании договор. Похожий состав, 

охватывающий решение органа местного самоуправления  

о предоставлении жилого помещения и договор социального найма, 

лежит, например, в основании возникновения жилищного 

обязательства. Решение Правительства Российской Федерации  

о возложении на оператора связи обязанности оказания услуг связи 

для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка (административный акт) и заключенный 

государственный контракт являются основанием, порождающим  

в данной ситуации обязательство по оказанию услуг. 

К числу юридических фактов, порождающих обязательство, может 

быть отнесено и неправомерное действие. Совершение неправомерных 

действий создает препятствия естественному функционированию 

экономического оборота. Названные действия обычно выступают 

основаниям возникновения особого вида охранительного обязательства, 

которые, в свою очередь, необходимы, чтобы устранять негативные 

последствия, вызванные неправомерными действиями. Так, причинение 

вреда личности или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица влечет обязательство по его возмещению в полном 

объеме лицом, которое причинило вред (ст. 1064 ГК РФ). При 

невыполнении должником договорного обязательства появляется новое 

(охранительное) обязательство, которое включает притязание на 

возмещение убытков (ст. 393 ГК РФ). 

Поскольку основанием возникновения подобных обязательств 

выступают сами неправомерные действия, называемые деликтами, 

постольку обязательства, которые возникают на их основе, носят 

название деликтных обязательств. Несмотря на то, что в основе 

возникновения деликтных обязательств лежат неправомерные 

действия, их конечная цель – достигнуть правомерного результата, 

например, восстановить нарушенное имущественное положение лица. 
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Обязательства, которые возникают в результате 

неосновательного обогащения, направлены на достижение 

аналогичного результата. Так, в соответствии с нормами ст. 1102 

ГК РФ на лицо, которое без определенных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество за счет другого лица, возлагается обязанность вернуть по-

следнему имущество, которое было им неосновательно приобретено 

или сохранено. 

Таким образом, в отличие от вещного права, 

обязательственное право выражает не прямое отношение 

субъектов к вещам и возникающие на этой основе отношения 

(вещные отношения, вещные права и обязанности), а отношения 

между самими субъектами, которые концентрируются вокруг 

действий этих субъектов – кредиторов и должников. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково содержание понятия «обязательство»? 

2. Какие виды обязательств существуют? 

3. Каковы общие признаки обязательств? 

4. Какие основания возникновения обязательств вы знаете? 

5. Как обычно классифицируют обязательства в зависимости от 

оснований их возникновения? 

6. Что выступает объектом (предметом) обязательства? 

7. Кто выступает субъектом обязательства? 

8. Какова ответственность за нарушение обязательств? 
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Глава 17. Гражданско-правовой договор 

 

§ 1. Понятие и виды договора 

 

Договором признают соглашение двух или более лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав  

и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). 

В данной легальной дефиниции отражена сущность договора 

как соглашения его сторон и специфика гражданско-правового 

договора как юридического факта, который служит основанием 

возникновения гражданских прав и обязанностей. 

В условиях рыночных отношений неординарность гражданско-

правового договора, несмотря на то, что это не отражено в его 

легальном определении, проявляется в беспрепятственном 

волеизъявлении сторон, независимости их воли. 

В числе основных начал гражданского законодательства в ст. 1 

ГК РФ назван принцип свободы договора.  

Свобода договора находит свое воспроизведение, прежде всего, 

в свободе заключения договора и определении его условий, что 

означает: 

 гражданам и юридическим лицам предоставлено право самим 

решать, с кем и какие договоры они могут заключить и свободно 

согласовать их условия;  

 сторонам договора предоставлено право избрать его форму  

и способ его заключения (ст. 434 ГК РФ); 

  сторонам предоставлена возможность во всякое время 

собственным соглашением внести изменения в заключенный договор 

или его расторгнуть (ст. 450 ГК РФ);  

 сторонам договора предоставлено право избрать способ 

обеспечения исполнения договора (гл. 23 ГК РФ). 

Таким образом, основной принцип договорного права обладает 

немалым значением для рыночных отношений, раскрывает широкие 

возможности для занятия предпринимательской деятельности. 

Автономия воли и свобода договора находят свое проявление  

в различных аспектах. 
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1. Это право независимо решать, вступать или нет в договор, 

и, как правило, отсутствие возможности поставить перед необходи-

мостью контрагента к заключению договора в судебном порядке. 

2. Предоставление сторонам договора свободного усмотрения 

при нахождении его условий. 

3. Право беспрепятственного выбора контрагента договора. 

4. Право заключать как предусматриваемые ГК РФ, так и не по-

именованные в нем договоры. 

5. Право предпочтения вида договора. 

6. Право заключить смешанный договор. 

Законодатель, фиксируя свободу договора, не запрещает ее 

ограничения, когда обязанность заключить договор 

предусматривается ГК РФ, в законе или добровольно принятом 

обязательстве (ст. 422 ГК РФ). 

Всевозможные гражданско-правовые договоры имеют в своем 

распоряжении как общие свойства, так и определенные различия, 

дозволяющие отграничивать их друг от друга. Для того чтобы не 

теряться во всей массе бесчисленных и многообразных договоров, 

принято производить их дробление на отдельные виды. 

В зависимости от момента возникновения правоотношений: 

 консенсуальные (от лат. consensus – соглашение) – сделки, 

права и обязанности сторон, по которым возникают с момента достиже-

ния соглашения (купля-продажа); 

 реальные (от лат. res – вещь) – сделки, права и обязанности 

сторон по которым возникают с момента передачи вещи (заем, 

хранение).  

В зависимости от числа лиц, которые приняли участие  

в договоре: 

 двусторонние договоры; 

 многосторонние договоры. 

В качестве многосторонних принято считать договоры, в которых 

нет встречности прав и обязанностей сторон, типичной для 

двусторонних договоров. Многосторонним, к примеру, считается 

договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), 

который регулируется нормами гл. 55 ГК РФ. В число многосторонних 

входит и учредительный договор.  
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В противоположность многостороннему договору с множествен-

ностью лиц в двустороннем договоре лишь две стороны, тем не менее 

любую из них могут представлять несколько лиц. В число двусторонних 

входит, к примеру, долевой договор с несколькими покупателями или 

продавцами. 

Термин «двусторонний договор» применим и в другом значении: 

при разделении договоров на двусторонние и односторонние. 

В данном случае смысл двустороннего договора заключается  

в том, что у каждой из сторон наличествуют права и обязанности  

в противоположность одностороннему договору, в котором у одной 

из сторон имеются исключительно права, а у другой – исключительно 

обязанности (например, договор дарения). 

Гражданско-правовые договоры подразделяют в зависимости от 

их юридической направленности на основные и предварительные. 

Основной договор непосредственно порождает права и обязан-

ности сторон, связанные с перемещением материальных благ: 

передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т. п.  

Предварительный договор представляет собой соглашение 

сторон заключить основной договор в будущем. 

Законодателем введена конструкция рамочного договора, в силу 

которого устанавливаются условия взаимоотношений, затрагивающие 

координацию, маркетинг и финансирование, и договора (договоров), 

чье заключение составляет содержание рамочного договора  

и рассчитывает на последующую детализацию, возможную правку этих 

условий через заключение конкретных договоров, подачи заявок и т. п., 

обусловливающих недостающие условия. Условия рамочного договора – 

это часть заключенного после отдельного договора, который в общих 

чертах отвечает намерению сторон, выраженному в рамочном договоре 

(п. 2 ст. 429.1 ГК РФ). 

Своего рода разновидностью предварительного договора 

является опцион на заключение договора – соглашение между двумя 

лицами, в силу которого одной стороне предоставляется право 

заключить основной договор (опцион), в то время как другая сторона 

получает право на получение определенной денежной суммы (цена 

опциона) или иное встречное предоставление. Заключение этого 

договора основано на безотзывной оферте (ст. 429.2 ГК РФ).  

В противоположность опциону на заключение договора, 

являющегося самостоятельным договорным типом, востребование по 
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опционному договору не порождает нового договора, а является 

основанием для исполнения обязательств, предусмотренных им 

(ст. 429.3 ГК РФ). 
Абонентский договор предусматривает, что одна сторона 

(абонент) вносит установленные, в т. ч. периодические, платежи или 

иное предоставление за возможность потребовать от другой стороны 

(исполнителя) предоставить предусмотренное договором исполнение 

в запрашиваемом количестве или объеме либо на других условиях, 

которые назначит абонент. В абонентском договоре может 

устанавливаться верхняя граница объема исполнения, запрашиваемая 

абонентом (ст. 429.4 ГК РФ). 

Группируют договоры и в зависимости от того, кто вправе 

потребовать исполнить договор: договоры в пользу их участников, 

договоры в пользу третьих лиц.  

Обыкновенно договоры заключаются в пользу их участников,  

и право требовать исполнения такого договора принадлежит 

единственно их участникам.  

Наряду с этим наблюдаются и договоры, которые заключают  

в пользу лиц, не принимавших участия в их заключении, но 

наделенных правом потребовать их исполнения. 

В соответствии со ст. 430 ГК РФ под договором в пользу 

третьего лица понимается такой договор, в котором стороны 

устанавливают обязанность должника производить исполнение не 

кредитору, а третьему лицу, которое имеет право потребовать от 

должника исполнить обязательства в свою пользу. Это третье лицо 

может быть как указано в договоре, так и не указано в нем. 

Например, при заключении арендатором договора страхования 

арендованного имущества в пользу его собственника (арендодателя) 

право потребовать выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая принадлежит арендодателю, в пользу которого 

заключался договор страхования. 

Группируют договоры и в зависимости от характера 

перемещения материальных благ, который опосредуется договором: 

возмездные и безвозмездные договоры.  

Возмездным признают договор, в соответствии с условиями 

которого имущественное предоставление одной стороны обусловливает 

встречное имущественное предоставление от противоположной 

стороны.  
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По условиям безвозмездного договора имущественное предостав-

ление производится лишь одной стороной без передачи встречного 

имущественного предоставления от противоположной стороны.  

По основаниям заключения все договоры подразделяют на 

свободные и обязательные.  

Процесс заключения свободных договоров целиком и полностью 

находится в зависимости от усмотрения сторон.  

Процесс заключения обязательных договоров, как это вытекает 

непосредственно из их названия, считается обязательным для одной 

или обеих сторон. 

В числе обязательных договоров на особом месте стоят публич-

ные договоры. В отечественном законодательстве публичный договор 

предусмотрен ст. 426 ГК РФ, где указаны его характерные признаки: 

1) обязательный участник – лицо, которое осуществляет 

предпринимательскую или другую деятельность, приносящую доход; 

2) указанное лицо должно реализовывать деятельность по 

продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг; 

3) такая деятельность должна быть осуществлена 

применительно к каждому, кто обратится (речь идет о розничной 

торговле, перевозке транспортом общего пользования, услугах связи, 

энергоснабжении, медицинском, гостиничном обслуживании и т. п.); 

4) предмет договора – осуществление предпринимательской 

или иной приносящей доход деятельности. 

Если хотя бы один из указанных признаков отсутствует, договор 

не признается публичным и рассматривается уже в качестве 

свободного договора. 

Установлен законодательный запрет на отказ заключить 

публичный договор при наличии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 

соответствующие работы. Исключения из этого правила прямо 

установлены законодателем, так, допускается возможность отказа в 

заключении договора воздушной перевозки пассажиру, если он 

внесен в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена 

перевозчиком (п. 3 ст. 426 ГК РФ). 

Цена товаров, работ или услуг в публичном договоре должна 

быть равной для потребителей соответствующей категории. 

Остальные условия публичного договора запрещено устанавливать, 

исходя из преимущества некоторых потребителей или оказания им 
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преференций. В качестве исключения в законе или другом правовом 

акте может быть прямо допущено предоставление льгот конкретным 

категориям потребителей. 

В зависимости от способа заключения различаются: взаимо-

согласованные договоры; договоры присоединения. 

В ходе заключения взаимосогласованных договоров их условия 

определяются всеми сторонами, которые принимают участие в договоре.  

При заключении же договоров присоединения их условия 

устанавливают только одна из сторон. 

 

§ 2. Содержание и форма договора 

 

Содержание договора – условия, по которым достигнуто 

соглашение сторон. 

Перечень существенных  условий приводится в ст. 432 ГК РФ: 

 предмет договора; 

 условия, прямо названные в законе или других правовых актах; 

 условия, необходимые для договоров данного вида; 

 все условия, в отношении которых по заявлению одной из 

сторон требуется достигнуть  соглашения. 

Обычные условия предусматривают соответствующие норматив-

ные акты; они автоматически вступают в действие с момента 

заключения договора. 

В число случайных условий входят те, которые вносят изменение 

или дополнение в обычные условия и обретают юридическую силу 

единственно, если будут включены в текст договора. 

Форма договора может быть устной и простой письменной.  

Договор можно заключить в любой форме, которая 

предусматривается для совершения сделок, если в законе не 

определена конкретная форма для этого вида договоров.   

Если стороны выражают согласие заключить договор  

в определенной форме, его считают заключенным после придания 

ему этой формы, даже если она и не была необходима по закону для 

такого вида договора. 

Для того чтобы заключить реальный договор, требуется не 

только соглашение сторон в необходимой форме, но и передача 
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соответствующего имущества, оформленная должным образом 

(например, заемная расписка). 

Если договор требует оформления в письменной форме, он 

может быть заключен: 

– через составление одного документа (в т. ч. электронного), 

который подписывают стороны; 

– через обмен письмами, телеграммами, электронными 

документами либо иными данными с помощью электронных либо 

иных технических средств, которые позволяют воссоздать 

содержание сделки в неизменном виде на материальном носителе, 

при этом требование о наличии подписи считают выполненным, если 

применен любой способ, позволяющий доподлинно установить лицо, 

которое выразило свою волю. Специальный способ достоверно 

установить лицо, выразившее волю, может предусматриваться 

законом, иным правовым актом и соглашением сторон. 

В случаях, предусматриваемых в законе или соглашении сторон, 

договор в письменной форме допускается заключить лишь через 

составление одного документа, который подписывают стороны 

договора (п. 4 ст. 434 ГК РФ). 

Если иное не предусматривает закон или договор, граждане  

и юридические лица свободны в проведении переговоров  

о заключении договора, сами несут расходы, которые связаны с их 

проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

Вступая в переговоры по заключению договора, в процессе их 

проведения и по их завершении стороны обязаны действовать 

добросовестно. Добросовестность действий не допускает вступления 

в переговоры или их продолжения, если заведомо нет намерения 

достигнуть соглашения с другой стороной (ст. 434.1 ГК РФ). 

Кроме названных, могут быть установлены дополнительные 

требования, которым должна отвечать форма договора (бланк 

установленной формы, скрепление печатью и т. д.), и устанавливаться 

последствия несоблюдения таких требований. Если дополнительных 

требований нет, стороны, заключая договор, вправе сами определить 

его реквизиты – на действительность договора это не повлияет. 

Письменный договор может быть оформлен на типовых 

бланках. 

При условии согласования сторонами существенных условий 

договора некоторые отступления в заполнении бланков 
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(незаполненные графы, внесение сокращений или изменений) не 

ведут к признанию договора незаключенным или недействительным. 

Сторона, которая приняла от противоположной стороны полное 

или частичное исполнение по договору либо другим способом 

удостоверила действие договора, не может требовать признать этот 

договор незаключенным, так как заявление подобного требования 

будет противоречить принципу добросовестности. 

 

§ 3. Порядок заключения договора 

 

Заключение свободного договора. Заключение договора включает 

два этапа: 

1) одна сторона (оферент) делает предложение другой 

заключить договор на предлагаемых ею условиях (оферта); 

2) другая сторона (акцептант) целиком и полностью принимает 

данное предложение (акцепт). 

Чтобы обладать юридической силой оферты, предложение должно: 

 быть довольно определенным и показывать намерение 

оферента с получением акцепта полагать себя заключившим договор; 

 включать все существенные условия договора; 

 быть обращено к конкретному лицу (лицам). 

Предложение, в котором содержатся все существенные условия 

договора и которое направлено неопределенному кругу лиц, считают 

публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Предложение, которое не 

удовлетворяет этим требованиям (в т. ч. реклама), считается вызовом 

на оферту (приглашением сделать оферту). 

Юридическое назначение оферты: с момента ее получения 

адресатом, пока не истек срок, установленный для акцепта, оферент 

считается связанным ею: 

 оферент не вправе ее отзывать (твердая оферта), если это не 

устанавливается самой офертой либо не следует из ее существа или 

обстановки, в которой ее сделали;  

 оферент не вправе заключить договор с иным лицом, если 

такое право прямо не указывалось в оферте. 

Чтобы обладать юридической силой акцепта, согласие на оферту 

должно быть абсолютным и безоговорочным. Согласие заключить 

договор на иных условиях считается отказом от акцепта и новой 
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офертой для бывшего оферента. Отказом от акцепта считается  

и молчание в ответ на предложенную оферту. Иные последствия 

молчания могут быть предусмотрены в законе, соглашении сторон, 

обычаях или прежних деловых отношениях сторон. 

Юридическое назначение акцепта: с момента, когда его получил 

оферент, и до окончания указанного в оферте срока акцептант 

считается связанным им, а договор – заключенным.  

Если в оферте не указывается срок для акцепта, и акцепт на 

устную оферту получен незамедлительно, а на письменную – в пределах 

срока, определенного законом либо обычно необходимого для ответа 

времени (пробег корреспонденции в два конца, ознакомление и 

составление ответа на предложение), договор считают заключенным. 

Если акцепт был отправлен с опозданием, оферент может или 

отказать в заключении договора, или заключить договор, незамедли-

тельно информировав акцептанта о принятии акцепта с задержкой.  

Если акцепт был отправлен своевременно, но получен  

с опозданием, оферент может отказать в заключении договора, только 

немедленно уведомив акцептанта об опоздании акцепта, в противном 

случае он считается связанным договором с акцептантом. 

Оферта и акцепт могут быть отозваны соответствующей 

стороной до того момента, пока адресат их не получил. В таких 

случаях оферта и акцепт считаются неполученными. 

Временем заключения консенсуального договора признается 

момент, в который оферент получил акцепт.  

Временем заключения реального договора признают момент 

передачи соответствующего имущества.  

Временем заключения договора, который требует 

государственной регистрации, признается момент этой регистрации 

(иной момент может быть установлен законом). 

Местом заключения договора, если оно не указано в документе, 

признается место нахождения оферента. 

Вступление в силу договора начинается с момента его 

заключения (ст. 425 ГК РФ), тем не менее стороны могут определить, 

что условия договора применяются к отношениям, возникшим перед 

его заключением. 

Прекращение действия договора заканчивается с исполнением 

сторонами всех лежащих на них по договору обязанностей.  
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В законе или договоре может быть предусмотрено прекращение 

обязательств по договору после окончания срока его действия. 

Однако окончание действия договора не избавляет стороны от 

ответственности за его неисполнение во время его действия. 

Заключение обязательного договора. Для заключения данного 

вида договора заинтересованной стороне следует направить 

противоположный стороне оферту (проект договора), на которую  

та в течение 30 дней вправе (а обязанная сторона – обязана) дать 

ответ извещением: 

 об акцепте; 

 об отказе от акцепта; 

 об акцепте на других условиях (протокол разногласий  

к проекту договора), т. е. отказ от акцепта и новая оферта. 

Если обязанная сторона – акцептант, то оферент может или 

принять измененные условия оферты, или оспорить в суде ее отказ от 

акцепта. 

Если обязанная сторона – оферент, то акцептант может или 

отказаться от акцепта, или оспорить в суде отказ от принятия 

измененных им условий договора.  

В обоих случаях оспаривание в суде соответствующих отказов 

должно быть осуществлено в течение 30 дней со дня их получения, 

по истечении которых договор считается незаключенным. Указанный 

срок может быть изменен законом или договором. 

При безосновательном уклонении от заключения договора 

обязанная сторона должна возместить другой стороне нанесенные 

этим убытки. 

Заключение договора на торгах. Особенность данного вида 

договора состоит в том, что такой договор организатор торгов 

заключает с лицом, выигравшем торги.  

Организатором торгов может быть собственник или обладатель 

другого имущественного права на вещи, любое другое лицо, у которого 

есть интерес заключить договор с выигравшим торги, а также лицо, 

которое действует на основании договора с названными лицами  

и выступает от их или своего имени (нотариус, специализированная 

организация и др.). Иное может быть предусмотрено исключительно  

в законе. 

Принять участие в открытых торгах сможет любое лицо,  

в закрытых – только специально приглашенные лица. 
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Формы проведения торгов (в т. ч. электронных) – аукцион, 

конкурс или иная форма, предусмотренная законом. 

Выигравшим торги на аукционе признают лицо, которое 

предложит самую высокую цену, по конкурсу – наилучшие условия.  

Введено ограничение минимального количества участников 

торгов – не менее двух, в противном случае торги признают 

несостоявшимися. 

Организатор торгов извещает об их проведении не позднее, чем 

за 30 дней до даты проведения, в извещении сообщается: время, 

место и форма торгов, их предмет, существующие обременения 

продаваемого имущества и порядок проведения торгов, в т. ч. 

оформление участия в торгах, определение лица, выигравшего торги, 

а также сведения о начальной цене. 

Извещение признается односторонней сделкой, на основании 

которой организатор торгов обязывается перед его участниками 

принять и рассмотреть их предложения. 

Введены ограничения по срокам вероятного отказа от 

проведения открытых торгов их организатором – не позднее, чем  

за 3 дня до проведения открытого аукциона; за 30 дней до проведения 

открытого конкурса. 

В отношении закрытых торгов установлен запрет на отказ от их 

проведения. 

Лицо, которое выигрывает торги, и их организатор 

подписывают протокол о результатах торгов, который, в свою 

очередь, имеет силу договора, непосредственно в день проведения 

аукциона или конкурса. Иной порядок может быть предусмотрен 

только законом. 

Лицо, которое уклоняется от подписания протокола, обязано 

компенсировать причиненные этим убытки. 

Так как договор заключается на основе торгов, его действи-

тельность находится в прямой зависимости от действительности 

проводимых торгов.  

С требованием о признании недействительными результатов 

торгов в течение 1 года со дня их проведения могут обращаться в суд 

заинтересованные лица. 

Признание торгов недействительными может повлечь 

недействительность договора, заключаемого с лицом, которое 

выиграло торги. В подобных случаях должны быть применены 
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последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ (так, все расходы 

распределяются между лицами, которые допустили нарушения, 

повлекшие признание торгов недействительными). 

Особой спецификой обладают публичные торги, под которыми 

понимаются торги, проводимые с целью исполнения решения суда 

или исполнительного документа в порядке исполнительного 

производства, а также в других случаях, которые установлены 

законом (ст. 449.1 ГК РФ).  

В качестве организатора публичных торгов может выступать: 

– лицо, которое уполномочено законом или другим правовым 

актом отчуждать имущество в порядке исполнительного производства; 

– государственный орган или орган местного самоуправления  

в случаях, установленных законом. 

На публичных торгах могут присутствовать: должник, взыскатели 

и лица, у которых есть права на продаваемое имущество. 

Протокол о результатах публичных торгов должен содержать 

сведения обо всех участниках и предложения о цене, которые были 

ими внесены. 

При неуплате победителем торгов покупной цены в установ-

ленный срок договор с ним считается незаключенным, а торги 

признают несостоявшимися. Организатор торгов может потребовать 

возместить причиненные ему убытки. 

 

§ 4. Изменение и расторжение договора 

 

Изменение условий договора имеет своим итогом не полное  

и безусловное прекращение правовой связи между его участниками,  

а лишь изменение содержания договорных обязательств, дополнение 

его новыми правами и обязанностями. 

Изменение договора при существенном изменении обстоятельств 

совершается лишь в исключительных случаях, которые предусматривает 

закон, и когда расторжение договора не соответствует общественным 

интересам или повлечет значительный ущерб для контрагента. 

В многостороннем договоре, исполнение которого связано  

с осуществлением предпринимательской деятельности всеми его 

сторонами, допустимо предусмотреть возможность изменить или 

расторгнуть подобный договор по соглашению как всех, так  
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и большинства лиц, которые в нем участвуют. Иное может 

устанавливаться только в законе.  

Изменение договора может быть связано с нарушением 

договора одной из сторон. Например, в договоре аренды наймодатель 

при просрочке внесения нанимателем арендной платы имеет право 

потребовать взыскать арендную плату вперед за два срока подряд; в 

случае продажи товаров ненадлежащего качества покупатель может 

потребовать снизить покупную цену. 

Прекращение договора обуславливает прекращение неисполнен-

ных договорных обязательств, а субъективные права и обязанности, 

которые составляют их содержание, отпадают. 

В соответствии с общим правилом изменение и расторжение 

договора совершается только по соглашению сторон. 

Расторгнуть договор по инициативе одной из сторон можно 

единственно по решению суда (обязательное условие – существенное 

нарушение договора другой стороной либо существенное изменение 

обстоятельств). 

Расторгнуть договор досрочно можно как при нарушениях, 

допущенных противной стороной, так и без нарушения в случаях, 

если законом или договором предусмотрена возможность отказа от 

договора. Так, договор жилищного найма наниматель может 

расторгнуть в любое время, не предупреждая об этом наймодателя. 

Срочный договор банковского вклада может быть расторгнут 

вкладчиком в любое время без предварительного уведомления банка 

и без возмещения убытков. 

Право на одностороннее расторжение договора может следовать 

из существа договора. Так, лицо, отдав вещь на хранение, может 

потребовать ее обратно в любое время. 

Право односторонне расторгнуть договор во внесудебном порядке, 

если это предусмотрено соглашением сторон, допустимо только в отно-

шении предпринимательских договоров (ст. 310 ГК РФ). 

Законодателем предусмотрено право на односторонний отказ от 

договора (исполнения договора), которое может осуществить 

управомоченная сторона, уведомив другую сторону об отказе от 

договора (исполнения договора). Если иное не предусматривает ГК РФ, 

другие законы, иные правовые акты или договор, с момента получения 

такого уведомления договор прекращается (ст. 450.1 ГК РФ). 
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При отсутствии у одной из сторон договора лицензии на 

осуществление деятельности или членство в саморегулируемой 

организации, что необходимо для исполнения обязательства по 

договору, другая сторона может отказаться исполнять договор  

и потребовать компенсировать убытки. 

Таким образом, договоры, будучи самыми многочисленными  

в ряду разнообразных юридических фактов, оказывают важное 

воздействие на экономическую жизнь общества. Поскольку договор 

является следствием взаимного согласия субъектов гражданского 

оборота, его надлежит рассматривать как инструмент 

саморегулирования экономического обмена, основанного на 

равенстве и независимости участников товарообмена. Договоры 

оптимизируют сложнейшие экономические процессы, 

осуществляемые как в рамках производственно-хозяйственной, так 

и распределительной деятельности. 

Значение договоров настолько велико, что законодатель 

придает им обязательную силу, т. е. обеспечивает их исполнение 

принудительной силой государства. В случае если лицо не выполнит 

договорные обязательства, его контрагенты могут прибегать к 

мерам государственного принуждения посредством институтов 

судебной системы и понудить нарушителя к соблюдению договора. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте понятие договора. 

2. Каковы общие условия договора? 

3. В чем заключается принцип свободы договора? 

4. Какие виды договора существуют? 

5. В чем заключается содержание договора? 

6. Какая форма договора предусмотрена гражданским законодательством? 

7. Каков общий порядок заключения договора? 

8. Каковы условия изменения договора? 

9. Каковы условия прекращения договора? 

10. Предусматривается ли законодателем право на односторонний отказ 

от договора? 
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Глава 18. Исполнение обязательств 

 

§ 1. Понятие и принципы исполнения обязательств 

 

Исполнение обязательства в общем плане представляет собой 

совершение действия, которое составляет объект этого обязательства. 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом 

согласованно с условиями обязательства и требованиям закона, 

других правовых актов, а в отсутствие подобных условий и 

требований – согласно обычаям или иным обычно предъявляемым 

требованиям. 

Наряду с этим надлежащим считается автоматизированное 

исполнение обязательств без отдельно выраженного дополнительного 

волеизъявления сторон через применение информационных 

технологий, если такое исполнение предусмотрено условиями сделки 

(ст. 309 ГК РФ). 

В соответствии с общим правилом исполнение большинства 

обязательств охватывает совокупность всевозможных фактических  

и юридических действий, при этом в их осуществлении принимает 

участие не только должник, но и кредитор. 

На этапах исполнения обязательства внимание сосредоточено, 

прежде всего, на личности должника, поскольку собственно он 

непосредственно производит отмеченные выше действия. 

Кредитору как управомоченному лицу в обязательстве 

принадле-жит право потребовать или не потребовать исполнить 

обязательство.  

У кредитора, кроме того, есть собственные обязанности – 

выдать расписку, возвратить долговой документ.  

Выделяют две группы принципов – общегражданские (п. 1 ст. 1 

ГК РФ) и специальные (надлежащее исполнение обязательств; 

реальное исполнение обязательств; непозволительность 

одностороннего отказа исполнить обязательство и в одностороннем 

порядке изменить его условия; взаимодействие сторон 

обязательства). 

Согласно ст. 309 ГК РФ надлежащим является такое исполнение 

обязательства, которое соответствуют всем его условиям.  
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Условия обязательства, в свою очередь, обязаны отвечать 

требованиям закона и других правовых актов, а в случае их от-

сутствия – обычаям или другим обычно предъявляемым требованиям.  

В силу свободы договора (этот принцип закреплен гражданским 

законодательством) значительная роль в выработке условий 

обязательства принадлежит его сторонам.  

Под условиями обязательства обычно понимают условия, 

отражающие предмет, место, время, способ исполнения, а также то, 

что обязательство исполняет надлежащий должник надлежащему 

кредитору. 

Принцип реального исполнения означает, что кредитор 

приобретает как раз те блага, а должник исполняет собственно те 

действия (или воздерживается от их исполнения), которые 

предопределены обязательством, и не заменяет их предоставлением 

других благ, совершением других действий, компенсацией убытков, 

выплатой процентов и т. д.  

Принцип реального исполнения действует в случае исполнения 

обязательства с нарушением какого-либо его условия или условий 

(место, время, способ; в отношении предмета возможно нарушение 

условия о его количестве и качестве).  

Не действует в случаях:  

 полного неисполнения обязательства; 

 непредоставления вещи определенного наименования;  

 отказа приступить к выполнению работы, неоказание услуги; 

 отказа кредитора принять исполнение, которое вследствие 

просрочки потеряло для него интерес;  

 уплаты неустойки, которая установлена в качестве 

отступного. 

Следующий принцип – недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ) распространяет 

принцип нерасторжимости и неизменности, как правило, 

связываемый  

с договором, также и на все прочие обязательства. 

Введен запрет на односторонний отказ от исполнения обяза-

тельства и одностороннее изменение его условий, за исключением 

предусматриваемых ГК РФ, иными законами или правовыми актами 

случаев. 
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Допустимо, если это предусмотрено в ГК РФ, других законах, 

правовых актах или в договоре, одностороннее изменение условий 

обязательства, которое связано с осуществлением всеми его 

сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний 

отказ от исполнения представленного обязательства. 

В тех случаях, когда исполнение обязательства имеет связь с 

исполнением предпринимательской деятельности какой-либо из его 

сторон, право в одностороннем порядке изменить его условия или 

отказаться от его исполнения может быть предоставлено договором 

лишь той стороне, которая эту предпринимательскую деятельность не 

осуществляет. Исключение составляют случаи, когда в законе или 

другом правовом акте предусматривается возможность 

предоставления договором подобного права другой стороне, которая 

эту предпринимательскую деятельность осуществляет. 

Право на односторонний отказ от исполнения такого 

обязательства или на одностороннее изменение его условий может 

быть предопределено по соглашению сторон необходимостью уплаты 

установленной денежной суммы той стороне обязательства, которая 

от его исполнения не отказывалась и не предлагала менять его 

условия. 

  

§ 2. Условия исполнения обязательств 

 

Как мы уже отмечали, говоря об условиях исполнения 

обязательства, ведут речь о субъектах, предмете, сроке, месте и 

способах. Все условия исполнения обязательства фиксируются 

диспозитивной нормой закона, избранием определенного варианта 

исполнения обязательства, максимально отвечающего интересам 

участников. 

Субъект исполнения обязательства – это должник, который 

должен произвести исполнение надлежащему лицу – кредитору или 

управомоченному им лицу – и вправе сознательно удостовериться в 

этом (ст. 312 ГК РФ).  

Не запрещается переадресовка исполнения обязательства 

третьему лицу вместо кредитора по прямому указанию последнего. 

Третье лицо в этом случае никакого права требования в отношении 

должника не приобретает, именно это является принципиальным 

отличием подобной ситуации от договорного обязательства, которое 
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может быть заблаговременно заключено в пользу третьего лица, 

приобретающего возможность вместо кредитора потребовать 

исполнения от должника.  

Исполнение при множественности лиц в обязательстве (ст. 321–

325 ГК РФ). В отдельных обязательствах на стороне должника  

и кредитора могут принять участие несколько субъектов 

гражданского права: 

 договорные обязательства – наличие нескольких поставщиков;  

  внедоговорные обязательства – совместное причинение вреда 

владельцами автотранспортных средств вследствие дорожно-

транспортного происшествия. 

В долевом обязательстве на должниках лежит обязанность 

исполнять обязательство в равных долях, поскольку из закона или 

условий обязательства не следует иное. При солидарности должников 

любой из них может исполнить обязательство целиком, а после 

провести расчеты между содолжниками.  

При наличии нескольких кредиторов в обязательстве каждый из 

них имеет право: 

 предъявлять должнику требование в полном объеме; 

 пока такое требование не предъявлено, должник может 

исполнить обязательство любому из кредиторов по собственному 

усмотрению. 

Солидарный кредитор, получив исполнение от должника, обязан 

возместить другим кредиторам все, что им причитается в равных 

долях, если иное не следует из отношения между ними. 

Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, 

либо определимым (следует исходить из содержания и существа 

обязательства и предписаний закона), в противном случае 

исполнение соответствующего обязательства может быть затруднено 

или совершенно неосуществимо.  

Поэтому речь должна идти о передаче вещей, которые 

определены индивидуальными или хотя бы родовыми признаками, о 

результатах работ или оказании определенных услуг, о выплате 

установленных денежных сумм или воздержании от определенных 

действий и т. д.  
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Альтернативные обязательства предусматривают несколько 

разных предметов, исполнение производится лишь по одному; выбор 

предмета исполнения, по общему правилу, принадлежит должнику.  

Факультативные обязательства устанавливают один предмет 

исполнения, именно его может заменить должник на другой, заранее 

определенный. 

Срок исполнения обязательства можно предусматривать в виде: 

 конкретной даты (дня);  

 периода времени, в течение которого оно подлежит 

исполнению.  

В последнем случае исполнение может последовать в любой 

момент до окончания данного периода (п. 1 ст. 314 ГК РФ).  

Установлен предельный срок – 7 дней со дня предъявления 

требо-вания кредитором – исполнения обязательства для следующих 

случаев:  

– срок исполнения в обязательстве не предусмотрен;  

– в обязательстве нет условий, которые бы позволили 

определить этот срок; 

– срок исполнения обязательства определен моментом 

востребования. 

В качестве исключения иной срок может быть предусмотрен 

законом, другими правовыми актами, условиями обязательства, 

следовать из обычаев или обязательства.  

Допускается досрочное исполнение должником своего 

обязательства – общее правило. На досрочное исполнение может 

быть наложен прямой запрет законом или условиями обязательства. 

Например, по общему правилу беспроцентный (безвозмездный) заем 

можно возвратить досрочно, а заем, который предоставлен под 

проценты, – только с согласия заимодавца.  

Досрочно исполнить обязательство, которое связано  

с осуществлением предпринимательской деятельности, можно 

исключительно в силу прямого указания закона, содержания или 

существа обязательства, если это следует из обычаев (ст. 315 ГК РФ). 

Место, где должно исполняться обязательство, определяется 

законом или договором либо следует из обычаев или существа 

обязательства. Например, по соглашению сторон обязательство, 

связанное с передачей вещи, исполняется в месте нахождения 
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продавца; сделки банка и его клиентов – в месте нахождения банка; 

демонстрация фильма – в месте нахождения кинотеатра.  

Если место исполнения обязательства определить нельзя, 

исполнение производится в указанном законом месте: 

– передача недвижимости – в месте ее нахождения; 

– передача вещей (товаров), предусматривающая их перевозку, 

– в месте сдачи перевозчику; для обязательств, возникших в сфере 

предпринимательской деятельности – в известном кредитору месте 

изготовления или хранения имущества; 

– уплата наличных денег – в месте жительства кредитора – 

физического лица или в месте нахождения кредитора – юридического 

лица в момент возникновения обязательства; 

– для денежных обязательств об уплате безналичных денежных 

средств – местонахождение банка (его филиала, подразделения), 

обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом; 

– все другие обязательства – в месте нахождения (или 

жительства) должника. 

К способу исполнения обязательства предъявляются 

аналогичные требования – он должен соответствовать требованиям 

закона, соглашению сторон, содержанию или существу 

обязательства, обычаям оборота.  

В предпринимательских отношениях немаловажен и способ 

доставки поставляемых товаров, влияющий на срок получения, цену 

и необходимость страховки груза в дороге. Как правило, вид 

транспорта выбирается должником. 

В отдельных случаях предмет обязательства – это деньги или 

ценные бумаги; если обязательство невозможно исполнить ввиду 

отсутствия кредитора, его недееспособности, уклонения от принятия 

исполнения, а также наличия спора по поводу личности самого 

кредитора, предмет обязательства может быть внесен должником в 

депозит нотариуса или суда. О том, что должник внес  указанные 

средства в депозит, кредитора уведомляет соответственно нотариус 

или суд. 

В любое время, пока кредитор не получил деньги или ценные 

бумаги из депозита нотариуса либо суда, должник может потребовать 

возвратить ему такие деньги или ценные бумаги, а также доход по 

ним. При возврате должнику исполненного по обязательству 

должник исполнившим обязательство не признается. 
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Если движимые вещи, безналичные денежные средства или 

бездокументарные ценные бумаги передаются на основании 

совместного заявления кредитора с должником, к этим отношениям 

применяются правила о договоре эскроу (п. 4 ст. 327 ГК РФ). В этих 

случаях нотариус выступает эскроу-агентом и его действия 

регулирует гражданское законодательство о договоре эскроу (абз. 4 

ст. 88.1 Основ законодательства о нотариате). 

Таким образом, обязательства бесспорно должны быть 

исполнены надлежащим образом соответственно условиям 

обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а в 

отсутствие этих условий и требований – соответственно обычаям 

или иным обычно предъявляемым требованиям. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что представляет собой исполнение обязательства? 

2. Как осуществляется исполнение обязательства? 

3. Кто выступает субъектом исполнения обязательства? 

4. В чем заключаются принципы исполнения обязательств? 

5. Какое исполнение обязательства является надлежащим? 

6. Допускается ли гражданским законодательством односторонний отказ 

от исполнения обязательства? 

7. Каковы особенности исполнения денежных обязательств? 

8. Что понимается под местом исполнения обязательства? 

9. Что означает исполнение обязательства надлежащим способом? 

10. В чем заключается специфика исполнения при множественности лиц  

в обязательстве? 

11. Каковы условия, определяющие динамику обязательства? 
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Глава 19. Обеспечение исполнения обязательств 

 

§ 1. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств 

 

В результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником своего обязательства у кредитора появляется 

возможность потребовать возместить понесенные им убытки и (или) 

исполнить обязательство в натуре. Воплощение в жизнь названных 

требований зачастую оказывается неосуществимо ввиду отсутствия у 

должника необходимого имущества, для решения подобных 

проблемных вопросов предусматриваются способы обеспечения 

исполнения обязательств (гл. 23 ст. 329–381 ГК РФ), которые также 

призваны упрочить положение кредитора в обязательстве. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ к специальным способам 

обеспечения исполнения обязательств относят неустойку, залог, 

удержание вещи должника, поручительство, независимую гарантию, 

задаток, обеспечительный платеж и другие способы, которые 

предусмотрены законом или договором. 

Среди способов обеспечения исполнения обязательств можно 

выделить поручительство и независимую гарантию – это формы 

личного кредита, поскольку в процессе их установления кредитор 

следует принципу: доверяю не только лишь личности должника, но и 

личности поручителя (гаранту). В свою очередь, задаток, залог, 

удержание вещи должника, обеспечительный платеж в качестве 

способов обеспечения исполнения обязательств выступают как 

формы реального кредита, поскольку в процессе их установления 

кредитор придерживается несколько иного принципа: доверяю не 

столько личности должника, сколько имуществу.  
Обеспечение обязательства формирует между кредитором по 

этому обязательству и лицом, которое обеспечивает обязательство, 
обязательственное отношение, которое является дополнительным 
(акцессорным – задаток, поручительство, залог и удержание)  
в отношении к главному (обеспечиваемому) обязательству.  
К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств 
следует отнести независимую гарантию. 

Неустойка в качестве санкции обязательства постоянно 
обнаруживается как элемент самого обеспечиваемого обязательства.  

Законодатель в качестве особых правовых способов 
обеспечения исполнения обязательств называет и иные способы 
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обеспечения исполнения обязательств, которые предусматриваются в 
законе либо договоре. Речь идет о мерах оперативного воздействия, 
сделках, которые совершены под отлагательным условием.  

При признании недействительным соглашения, из которого 
возникает основное обязательство, обеспеченными признаются 
объединенные с последствиями подобной недействительности 
обязанности по возврату имущества, которое было получено по 
основному обязательству. 

Если иное не предусматривает закон или договор, в случае 
прекращения основного обязательства прекращается и обязательство, 
его обеспечивающее. 

 

§ 2. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств 

(неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, 

обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором) 

 

2.1. Неустойка 

 

Неустойка представляет собой определенную законом или 

договором денежную сумму, которую должник обязан выплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности, при просрочке его исполнения.  

Она представляется наиболее удобным средством упрощенной 

компенсации убытков кредитора, ее исчисление не предполагает прове-

дения непростых расчетов в отличие от установления величины убытков, 

а ее взимание не требует нахождения причинной связи между неправо-

мерным поведением должника и убытками, которые несет кредитор. 
В зависимости от методов расчета неустойки принято выделять 

пени и штраф. Пеня начисляется нарастающим итогом за 
установленный период времени, а штраф – единовременно в твердой 
денежной сумме либо в процентах к обусловленной величине. 

В зависимости от того, как соотносятся неустойка и убытки, 
принято выделять неустойку: 

 зачетную – возмещение убытков в части, которая не покрыта 
неустойкой (общее правило); 
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 штрафную – возмещение убытков независимо от оплаты 
неустойки (за наиболее грубые нарушения: поставка некачественных 
товаров массового потребления и др.); 

 исключительную – без права взыскивать убытки (по сделкам 
с организациями транспорта и связи); 

 альтернативную – либо взыскивается неустойка, либо возме-
щаются убытки. 

Если кредитор взыскивает неустойку, он не обязан доказывать 
причинение ему убытков. Должник же обязан быть заинтересован  
в доказывании незначительности или полного отсутствия убытков  
у кредитора, для того чтобы суд учитывал очевидную несоразмерность 
неустойки и последствий нарушения, а в итоге понизил бы ее размеры. 

 
2.2. Залог 

 
Залогодержатель в силу залога вправе при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должником обязательства залога 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед прочими кредиторами залогодателя. 

Залогодержателем выступает кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству, а залогодателем – лицо, которому 
принадлежит заложенное имущество. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 
требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи 
предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя)  
(ст. 334 ГК РФ). 

Залоговые отношения регулируются федеральным законом от 
21.12.2013 № 367-ФЗ1, ст. 334–358.18 ГК РФ, а также федеральным 
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»2 
(далее – федеральный закон об ипотеке). 

Основания возникновения залога: 

– силу договора; 

                                            
1 Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения 21.04.2021). 

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

недвижимости)» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19396/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19396/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19396/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_19396/
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– на основании юридических фактов, указанных в законе,  

т. е. в силу закона. 

Залогодателем может выступать как сам должник, так и третье 

лицо, залогодержателем – только кредитор. 

Предметом залога может быть всякое имущество, в т. ч. вещи, 

имущественные права (требования), оборот которых не ограничен и 

не запрещен.  

Нельзя заложить имущество, на которое не допускают обратить 

взыскание; вещи, изъятые из оборота; требования, которые 

неразрывно связаны с личностью кредитора (алименты, возмещение 

вреда жизни или здоровью). Закон может предусмотреть залог 

имущества, которое залогодатель может приобрести в будущем (п. 1 

ст. 336 ГК РФ). 

Имеется несколько видов залога: 

– ипотека – под залог оформляются земельные участки, 

предприятия, здания, сооружения, квартиры и прочая недвижимость 

(регулируется федеральным законом об ипотеке и об ипотечных ценных 

бумагах1, подлежит нотариальному удостоверению и государственной 

регистрации); 

– твердый залог – по данному виду залога его предмет остается 

у залогодателя, но на него должны быть наложены знаки, 

свидетельствующие о залоге (п. 2 ст. 338 ГК РФ); 

– последующий залог – по данному виду залога имущество, 

которое находится в залоге, становится предметом еще одного залога 

в обеспечение иных требований (п. 1 ст. 342 ГК РФ); 

– залог товаров в обороте – по данному виду залога заложенные 

товары остаются залогодателю, который вправе даже изменять  

состав и натуральную форму заложенного имущества (сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции) однако их совместная стоимость 

не должна стать меньше стоимости, которая указана в договоре  

о залоге (п. 1 ст. 357 ГК РФ). 

Правом осуществлять залоговые операции наделен ломбард.  

Законодателем предусмотрены специальные правила для:  

– залога товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ); 

– залога вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ); 

                                            
1 Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ. «Об ипотечных ценных бумагах» // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_44997/ (дата обращения 21.04.2021). 

http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_44997/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_44997/
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– залога обязательственных прав (ст. 358.1–358.8 ГК РФ); 

– залога прав по договору банковского счета – безналичных 

денежных средств (ст. 358.9–358.14 ГК РФ),  

– залога корпоративных прав – акций, принадлежащих акцио-

неру, и долей в уставном капитале участника общества с ограничен-

ной ответственностью (ст. 358.15 ГК РФ); 

– залога ценных бумаг (ст. 358.16–358.17 ГК РФ); 

– залога исключительных прав (ст. 358.18 ГК РФ). 

 

2.3. Удержание вещи должника 

 

При неисполнении должником в срок обязательства по оплате 

вещи, находящейся у кредитора, которую тот должен передать 

должнику либо лицу, указанному должником, или невозмещении 

кредитору связанных с такой вещью издержек и других убытков 

кредитор вправе удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

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

Удержание может быть использовано при одновременном 

наличии трех условий: 

1) его предмет – вещь, принадлежащая должнику и находящаяся 

во владении кредитора; 

2) обеспечивается обязательство, непосредственно связанное  

с этой вещью (оплата ее стоимости, возмещение связанных с нею 

издержек и других убытков); 

3) имеет место просрочка должником исполнения этого 

обязательства. 

Второе условие не применяется, если стороны действуют как 

предприниматели. 

Специальные правила по обращению взыскания на удерживаемую 

вещь: 

– хранитель вправе независимо продать вещь по цене, которая 

сложилась в месте хранения, если ее стоимость менее 100 МРОТ  

(п. 2 ст. 899 ГК РФ); 

– подрядчик имеет право независимо продать вещь по истечении 

1 месяца со дня исполнения обязательства при условии 2-кратного 

уведомления заказчика (п. 6 ст. 720 ГК РФ); 

– если стоимость вещи превышает 100 МРОТ – обязательна 

продажа ее с аукциона (п. 2 ст. 899 ГК РФ); 
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– если предмет удержания – деньги, они поступают в собствен-

ность кредитора. 

 

2.4. Поручительство 

 

По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). 

Договор поручительства заключается в обеспечение следующих 

обязательств: 

– денежных; 

– неденежных; 

– будущих. 

Стороны договора поручительства – поручитель и кредитор  

по основному обязательству. Должник в данном договоре участия  

не принимает, но организацией заключения договора поручительства 

(по требованию кредитора), как правило, занимается непосредственно он. 

Договор поручительства заключается в письменной форме. Для 

вступления договора поручительства в силу необходимо, чтобы 

должник либо ненадлежаще исполнил основное обязательство, либо 

полностью не исполнил его.  

К существенным условиям договора поручительства относятся 

указание на обязательство, которое обеспечивается поручительством, 

а также установление личности кредитора и должника.  

Необходимо знать, что поручительство может возникнуть как из 

договора, так и в силу закона. 

Поручитель отвечает солидарно с должником, если договором 

поручительства или законом не предусматривается субсидиарная 

ответственность, которую можно рассматривать как дополнительную 

ответственность поручителя по отношению к основной 

ответственности должника. Солидарность ответственности должника 

и поручителя означает, что кредитор имеет право требовать 

совместного исполнения обязанности от должника и поручителя или 

от каждого из них отдельно. 

В результате исполненного обязательства поручителем наступают 

следующие последствия: 

 право кредитора по основному обязательству переходит  

к поручителю в том объеме, в каком оно исполнено кредитором; к 
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поручителю также переходит и право требования возмещения убытков, 

которые понесены им в связи с исполнением (регрессное требование); 

 кредитор обязан передать поручителю документы, 

удостоверяющие требование к должнику, и передать права, 

обеспечивающие это требование (например, залог) – если другое  

не устанавливается законом, договором поручителя с должником или 

не следует из отношений между ними. 

В результате исполнения обязательства должником наступают 

следующие последствия: 

 должник обязан незамедлительно проинформировать 

поручителя об исполнении обязательства; 

 поручитель, которого должник не уведомил об исполнении 

обязательства, исполнив обязательство, имеет право взыскать  

с кредитора неосновательно полученное исполнение либо взыскать 

возмещение убытков с должника, применив регрессное требование; 

 должник, возместив убытки поручителя, имеет право взыскать 

неосновательно полученное кредитором в результате двойного 

исполнения с этого кредитора. 

Причины прекращения поручительства: 

 основное обязательство прекращено независимо от основания 

его прекращения (путем исполнения; новация; предоставление 

отступного и т. д.); 

 основное обязательство изменено без согласия поручителя; 

 на другое лицо был переведен долг, но согласие поручителя 

отвечать за нового должника получено не было; 

 кредитор отказался принять надлежащее исполнение, которое 

предложил должник или поручитель; 

 истек срок поручительства. 

Поручительство не прекращается в случаях: 

– если прекращено обеспеченное поручительством обязательство 

из-за ликвидации должника после предъявления кредитором в суд или  

в другом установленном законом порядке требования к поручителю; 

– если было изменено обязательство, обеспеченное поручи-

тельством, а согласие поручителя на такое изменение не было получено, 

что повлекло за собой повышение ответственности или другие 

отрицательные последствия для поручителя; поручитель в таких случаях 

продолжает отвечать на прежних условиях;  
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– смерти должника;  

– реорганизации юридического лица. 
 

2.5. Независимая гарантия 
 

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе 

другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму  

в соответствии с условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства (ст. 368 ГК РФ). 

Таким образом, независимая гарантия представляет собой: 

– одностороннюю сделку;  

– сделку, совершаемую по просьбе принципала;  

– сделку, содержащую обязательство выплатить указанному третьему 

лицу (бенефициару) установленную в гарантии денежную сумму 

согласно условиям выданного гарантом обязательства; независимо от 

действительности обеспечиваемого гарантией обязательства. 

Участники правоотношений по независимой гарантии:  

– гарант – банк или другая кредитная организация (банковские 

гарантии), а также иные коммерческие организации; 

– принципал – лицо, обращающееся к гаранту с просьбой выдать 

независимую гарантию; обыкновенно это должник в основном 

обязательстве, чье исполнение обеспечивает эта гарантия; 

– бенефициар – лицо, которое наделено правом предъявить 

требование к гаранту; как правило, это кредитор по основному 

обязательству.  

Считается, что требование об обусловленной денежной сумме 

соблюдено, когда условия независимой гарантии разрешают 

определить денежную сумму, которую надлежит выплатить на момент 

исполнения обязательства гарантом. 

Независимые гарантии в соответствии с организациями, выдаю-

щими гарантию: 

– банковские гарантии, выдаваемые банками и иными кредитными 

и страховыми организациями; 

– обычные (небанковские) гарантии, выдаваемые другими коммер-

ческими организациями. 
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В зависимости от основания реализации платежей по банковским 

гарантиям среди них выделяют: 

– условные – предполагается, что удовлетворение требования 

бенефициара к гаранту допустимо лишь в случае, если бенефициар 

представит судебное решение или другое доказательство, принципал 

исполнит свои договорные обязательства ненадлежащим образом; 

– безусловные (гарантии по первому требованию) – предпола-

гается, что платеж производится гарантом против простого первого 

требования бенефициара, даже если нет подтверждения доказа-

тельствами ненадлежащего выполнения договорных обязательств 

принципалом. 

По другим основаниям банковские гарантии разделяются на 

отзывные и безотзывные. При безотзывной гарантии обязательство 

гаранта не может изменяться или отменяться без согласия бенефициара. 

Характерные черты независимой гарантии:  

– выдают в письменной форме, которая позволяет доподлинно 

установить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее 

выдачи определенным лицом в порядке, определенном законо-

дательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром; 

– гарант не может ее отозвать или изменить, если в независимой 

гарантии не предусмотрено иное; 

– вступление в силу связано с моментом ее отправки (передачи) 

гарантом, иной срок может быть предусмотрен в самой гарантии.  

Ст. 378 ГК РФ охватывает перечень оснований, по которым 

независимая гарантия прекращается.  

 

2.6. Задаток 

 

Задатком признают денежную сумму, которая выдается одной 

из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 

договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). 

У задатка есть три назначения:  

– доказательственное, которое состоит в том, что его выдача 

свидетельствует о заключении договора, порождающего обеспечи-

ваемые задатком обязательства;  

– платежное, которое состоит в том, что задаток передают  

в счет причитающихся платежей;  
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– обеспечительное, которое состоит в том, что задаток передают 

в обеспечение исполнения основного обязательства. 

Соглашение о задатке в любом случае совершается в письмен-

ной форме независимо от того, какова сумма задатка. 

В случае сомнений относительно того, является ли задатком 

сумма, которую выплатили в счет причитающихся платежей со 

стороны по договору, данная сумма считается выплаченной  

в качестве аванса, если иное не доказано. 

Несмотря на то, что аванс неизменно выполняет платежную 

функцию, он может выполнить и доказательственную, но в сравнении 

с задатком аванс никогда не выполняет обеспечительную функцию. 

Если аванс передали, а обязательство не исполнено либо вообще  

не возникло, то сторона, которая получила соответствующую сумму, 

обязана вернуть ее в этом же размере. 

Если иное не установлено законом, по соглашению сторон 

задаток может обеспечить исполнение обязательства по заключению 

основного договора на тех условиях, которые предусмотрены  

в предварительном договоре. 

Когда обязательство, обеспеченное задатком, прекращено или 

не исполнено, наступают определенные последствия: 

– обязательное возвращение задатка в случае прекращения 

обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо 

вследствие невозможности его исполнить;  

– сторона, давшая задаток, теряет его, если обязательство не 

исполнено по ее вине; 

– сторона, принявшая задаток, теряет его двукратную сумму, 

если обязательство не исполнено по ее вине; 

– сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана 

возместить другой стороне и убытки, понесенные ею.  

 

2.7. Обеспечительный платеж 

 

Денежное обязательство, в т. ч. обязанность по возмещению 

убытков или выплате неустойки в случае нарушения договора,  

и обязательство, возникшее по основаниям, которые предусмотрены 

п. 2 ст. 1062 ГК РФ «Требования, связанные с организацией игр  

и пари и участием в них», по соглашению сторон могут быть 

consultantplus://offline/ref=4E0D3859B7BACDCE5CFCD38A560756710862D9446F0829726103654DD4DABB49F149EDA95DrDN4O
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обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой 

определенной денежной суммы (ст. 381.1 ГК РФ). 

Обязательство, которое возникнет в будущем, также может быть 

обеспечено обеспечительным платежом. 

Засчитать в счет исполнения соответствующего обязательства 

сумму обеспечительного платежа можно лишь при наступлении 

обстоятельств, которые предусмотрены договором.  

Для того чтобы обеспечить исполнение обязательства, стороны 

должны: 

1) заключить соглашение об этом, включив в текст основного 

договора, обязательства по которому требуется обеспечить, условие 

об обеспечительном платеже; 

2) внести денежную сумму. 

Кредитору не требуется совершать какие-либо дополнительные 

действия. Когда наступят предусмотренные договором обстоя-

тельства, например, будет нарушено существенное условие договора, 

кредитору не потребуется ни реализовывать имущество должника, ни 

обращаться в суд. Кредитору надо будет просто получить исполнение 

напрямую из обеспечительного платежа (абз. 2 п. 1 ст. 381.1 ГК РФ). 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, обеспечи-

тельный платеж должен быть возвращен в следующих случаях: 

– в предусмотренный договором срок не наступили указанные  

в нем обстоятельства; 

– обеспеченное обязательство было прекращено. 

Обеспечительным платежом могут быть обеспечены денежные 

обязательства по договору аренды (вносить арендную плату; 

возместить убытки при нарушении договора). 

Обеспечительный платеж, согласно ст. 381.1 ГК РФ, вносится 

как определенная денежная сумма. Ст. 381.2 ГК РФ допускает и 

неденежную форму обеспечения: речь идет о подлежащих передаче 

по обеспечиваемому обязательству акций, облигаций, других ценных 

бумаг или вещей, определенных родовыми признаками. Особенности 

обеспечительного платежа могут определяться законами о ценных 

бумагах, если в счет обеспечения исполнения обязательств были 

внесены ценные бумаги. 

Таким образом, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником основного обязательства, вне зависимости 

от понесенных убытков или отсутствия таковых, законодателем 
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предусмотрены дополнительные меры, которые направлены на 

удовлетворение интересов кредитора: личные (речь идет о неустойке, 

поручительстве, независимой гарантии) и реальные (обеспечи-

тельный платеж, залог, удержание вещи должника, задаток). 

Обеспечительные права носят акцессорный характер. К числу 

неакцессорных способов обеспечения исполнения обязательств 

следует отнести независимую гарантию. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что представляет собой обеспечение исполнения обязательства? 

2. Какие способы обеспечения исполнения обязательства предусмотрены 

гражданским законодательством? 

3. Каковы основания классификации способов обеспечения обязательств? 

4. Как принято различать неустойку в зависимости от методов ее 

исчисления?  

5. В чем состоит основное назначение залога? 

6. Какие виды залога предусмотрены гражданским законодательством? 

7. Каковы основания удержания вещи? 

8. Каковы основания возникновения поручительства? 

9. Каковы понятие и форма независимой гарантии? 

10. Что признается задатком? 

11. Что такое обеспечительный платеж? В каких случаях применяются 

правила об обеспечительном платеже?  
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Глава 20. Гражданско-правовая ответственность 

 

§ 1. Понятие гражданско-правовой ответственности 
 

Гражданско-правовая ответственность – это специальные меры 

воздействия государственного принуждения, которые применяют  

к правонарушителю, возлагая на него дополнительную гражданско-

правовую обязанность либо лишая его принадлежащего ему 

гражданского права для того, чтобы восстановить нарушенную 

имущественную сферу потерпевшего. 

Для осмысления понятия гражданско-правовой ответственности 

нужно сравнить его с понятием санкции.  

Под гражданско-правовыми санкциями понимаются введенные 

законом или договором обусловленные последствия, которые 

наступают для должника при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанностей; их цель заключается в том, чтобы 

обеспечить исполнение обязательств либо компенсировать 

имущественные потери потерпевшей стороны. 

Санкции разнохарактерны и подразделены на две группы:  

– меры защиты, направленные на предупреждение или 

пресечение правонарушения, а в случае его совершения – на восста-

новление отправного имущественного положения; 

– меры ответственности, которые призваны стать мерой 

наказания правонарушителя, и поэтому объединены с добавочными 

обременениями для него.  

Признаки, характерные для юридической ответственности: 

1) это разновидность мер государственного принуждения; 

2) это деяние, которое оценивается как противоправное; 

3) влечет для правонарушителя отрицательные последствия 

личного, имущественного или иного характера.  

Субъектом ответственности считают должника (право-

нарушителя), но непосредственным причинителем вреда порой может 

оказаться иное лицо. Должник в соответствии с общим правилом 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства третьими лицами, на которых возлагалось 

исполнение. Однако в законе может быть определено, что отвечать за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должно 

само третье лицо, которое было его непосредственным исполнителем.  
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Нормы о гражданско-правовой ответственности регулируется не 

только гл. 25 ГК РФ (ответственность за нарушение обязательств), ей 

посвящены и отдельные статьи ГК РФ (ст. 15, 16 (возмещение убыт-

ков), 56 (ответственность юридических лиц), 126, 127 (ответст-

венность по обязательствам государственных и муниципальных обра-

зований), 151, 152 (возмещение морального вреда), 330–333 (неустойка), 

178, 179 (заблуждение, обман), 306 (прекращение права собственности), 

1105 (неосновательное обогащение), 1175 (ответственность наследников 

по долгам наследодателя) и др. 

К числу функций гражданско-правовой ответственности относят: 

 предупредительно-воспитательную (превентивную); 

 наказательную (штрафную); 

 компенсационную (восстановительную). 

Наука гражданского права выделяет отдельные принципы 

гражданско-правовой ответственности: 

 принцип неотвратимости ответственности означает ее 

неминуемое приложение за любое правонарушение в отношении 

каждого правонарушителя; ограничивается установлением сроков 

давности и диспозитивностью поведения субъектов (право 

обращаться в суд за защитой или не защищать субъективное право, 

которое было нарушено или оспорено); 

 принцип индивидуализации ответственности заключается в 

том, что ответственность устанавливается с учетом уровня 

общественной опасности, вредоносности деликта, формы вины 

правонарушителя и прочих факторов;  

 принцип полного возмещения вреда предполагает воссоздание 

имущественного положения потерпевшего в полном объеме.  

 

§ 2. Основания и условия  

гражданско-правовой ответственности 

 

Основанием гражданско-правовой ответственности следует 

признавать правонарушение, а условиями – те признаки, которым 

должно отвечать данное правонарушение. 

Следовательно, основание гражданско-правовой ответствен-

ности – сложный юридический факт, который формирует состав 

гражданского правонарушения, т. е. комплекс условий, необходимых 

для использования и применения мер ответственности 
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(противоправное поведение; наличие вины должника; присутствие 

убытков у потерпевшей стороны; причинная связь противоправного 

поведения должника с убытками, наступившими у потерпевшего). 

Противоправное поведение – поведение, преступающее норму 

права независимо от того, было известно правонарушителю или нет о 

неправомерности собственного поведения.  

Действие считают противоправным, если оно непосредственно 

запрещено законодательством или противоречит основаниям 

обязательств (закону, договору, обычаю, обычно предъявляемым 

требованиям). 

Бездействие считается противоправным, если на лицо 

возлагается юридическая обязанность по выполнению определенного 

действия. 

Вредоносным, но не противоправным, будет воплощение  

в жизнь профессиональных функций лицами отдельных 

специальностей (при тушении пожара жилого дома пожарные могут 

повредить имущество в нем). 

Вина – субъективное условие гражданско-правовой ответствен-

ности, психическое отношение субъекта к собственному 

противоправному поведению, в котором проявляется степень его 

пренебрежения интересами контрагента или общества. 

Вина может быть выражена в форме умысла и неосторожности 

(простой и грубой). 

Умысел имеет место тогда, когда поведение лица осознанно и 

умышленно направлено на правонарушение. Заключаемое 

заблаговременно соглашение по устранению или ограничению 

ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. 

При вине в форме неосторожности в поведении лица не 

присутствуют элементы намеренности: оно не направлено на 

сознательное совершение правонарушения, тем не менее в нем не 

имеется необходимой для надлежащего исполнения обязательства 

заботливости и осмотрительности. 

Возложение ответственности при отсутствии вины: 

 предприниматель несет ответственность за ненамеренное 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства, если не 

приведет доказательства невозможности надлежащего исполнения 

вследствие действия непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ); 

 профессиональный хранитель несет ответственность за 

случайную потерю, недостачу или повреждение вещей, если не 
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приведет доказательства, что утрата, недостача, повреждение 

произошли из-за непреодолимой силы, либо тех свойств вещи,  

о которых хранитель в то время, когда принимал ее на хранение,  

не знал и не должен был знать; либо в результате умысла или грубой 

неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК РФ); 

 обязанностью владельца источника повышенной опасности 

является возмещение даже случайно причиненного вреда, если он не 

приведет доказательства, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). 

Подобная повышенная ответственность может быть применима 

к нарушителю, если он не аргументирует, что нарушение 

обязательства произошло вследствие действия непреодолимой силы 

либо по вине потерпевшего. 

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

совершило или должно будет понести для того, чтобы восстановить 

нарушенное право; кроме того, это потеря или нанесение 

повреждения его имуществу (реальный ущерб), а также доходы, 

которые это лицо не получило, но могло бы получить при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не нарушили 

(упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  

Величина убытков, которые надо возместить, должна быть 

установлена с целесообразной степенью достоверности. Суд не 

вправе отказывать в удовлетворении требования кредитора о 

возмещении убытков, которые причиняются из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, исключительно на том 

основании, что нет возможности установить их размер с разумной 

степенью достоверности. В данном случае величину возмещаемых 

убытков суд определяет, учитывая все обстоятельства дела и беря за 

основу принципы справедливости и соразмерности ответственности 

нарушению обязательства, которое было допущено. 

Принято выделять следующие виды убытков: 

– реальный ущерб – снижение стоимости имущества (его утрата 

или повреждение), а также расходы на восстановление нарушенного 

права (например, если вред причинен здоровью курсанта в ходе 

выполнения им служебных обязанностей, то расходы могут быть 

выражены в затратах на закупку лекарств, усиленное питание, 

санаторно-курортное лечение и т. п.; взыскание таких добавочных 

расходов может производиться и на перспективу в пределах сроков, 
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указанных в заключении судебно-медицинской экспертной 

комиссии); 

– упущенная выгода – доходы, которые потерпевший мог бы 

получить, если бы не было правонарушения; при этом подобные 

доходы обязательно должны подтверждаться либо точными данными, 

либо реальными расчетами.  

В качестве неимущественного вреда понимаются такие 

последствия правонарушения, у которых отсутствует экономическое 

содержание и стоимостная форма:  

– моральный вред находит свое выражение в причиненных 

нравственных страданиях и может заключаться в испытанном страхе, 

тревоге, унижении, беспомощности, стыде, в переживании иного 

дискомфортного состояния в связи со смертью родственников, 

раскрытием врачебной, семейной тайны, временным ограничением 

или лишением прав, распространением о потерпевшем порочащих 

сведений, не соответствующих действительности, и др.;  

– физический вред заключается в испытании физических 

страданий, боли. 

Причинная связь – это объективная определенная взаимосвязь 

двух явлений, одно из которых (причина) предшествует другому  

и порождает его, а другое (следствие) является результатом действий 

первого. 

 

§ 3. Формы и виды гражданско-правовой ответственности 

 

Под формой гражданско-правовой ответственности понимают 

форму выражения таких имущественных лишений, которые 

претерпевает правонарушитель. 

Ответственность может наступать в форме: 

 возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ); 

 уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ); 

 потери задатка (ст. 381 ГК РФ); 

 взыскания процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 ГК РФ); 

 конфискации (ст. 243 ГК РФ) и т. д. 

Возмещение убытков обладает общим значением, его применяют 

практически в каждом случае нарушения гражданских прав, если закон 

или договор не предусматривает иное (ст. 15 ГК РФ), в то время как 
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остальные формы гражданско-правовой ответственности используются 

лишь в тех случаях, которые напрямую предусмотрены законом или 

договором для определенного гражданского правонарушения.  

По общему правилу убытки возмещаются в полном объеме, т. е. 

возмещается и реальный ущерб, и упущенная выгода. 

Неустойкой (штрафом, пеней) считают установленную в законе 

или договоре денежную сумму, которую должник должен выплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в т. ч. при его просрочке (ст. 330 ГК РФ). 

Признаки неустойки: 

 взыскивается исключительно в случае неисполнения или 

неподобающего исполнения обязательства, т. е. при наличии правона-

рушения; 

 состоит в обязанности должника, нарушившего обязательство, 

нести добавочные имущественные потери; 

 должно применяться лишь при наличии условий, которые 

требуются для наступления гражданско-правовой ответственности; 

 обязанность должника, который нарушил обязательство, по 

выплате неустойки обеспечена государственным принуждением; это 

подтверждает, что взыскание неустойки включено в число способов 

судебной зашиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ); 

 носит компенсационно-карательный характер, что подтвержда-

ется наказанием правонарушителя (должника) и компенсацией потерь 

для пострадавшей стороны (кредитора). 

Выплата процентов за неправомерное использование чужих 

денежных средств. Ст. 395 ГК РФ определяет право стороны 

взыскивать с неисправного контрагента проценты за использование 

чужих денежных средств, которые поступили в его пользование по 

причине их неправомерного удержания, увиливания от их возврата, 

другой просрочки в их выплате либо неосновательного получения 

или сбережения за счет других лиц; проценты выплачиваются на 

сумму только неправомерно удерживаемых средств. 

Конфискацией считается безвозмездное изъятие имущества у 

собственника по решению суда в виде санкции за совершенное 

преступление или иное правонарушение, единственно в тех случаях, 

которые предусматривает закон  (ст. 243 ГК РФ). 

Потеря задатка установлена законодателем и возможна при 

следующих условиях (ст. 381 ГК РФ):  
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 сторона, которая выдала задаток, теряет его, если она 

ответственна за неисполнение договора; задаток другой стороной не 

возвращается; 

 сторона, получившая задаток, если она ответственна за 

неисполнение договора, теряет его в двукратном размере, поскольку 

должна выплатить противоположной стороне его удвоенную сумму.  

Виды гражданско-правовой ответственности. В зависимости 

от оснований возникновения выделяют ответственность договорную 

(санкция за нарушение договорного обязательства) и внедоговорную 

(санкция к правонарушителю, который не состоит в договорных 

отношениях с потерпевшим). 

Юридическое назначение подобного разграничения: 

– форму и величину договорной ответственности устанавливают 

как законом, так и условиями договора; 

– форму и величину внедоговорной ответственности устанав-

ливают исключительно законом. 

В зависимости от характера распределения среди нескольких 

лиц выделяют ответственность: 

 долевую – когда каждый должник несет ответственность 

перед кредитором единственно в той доле, которая падает на него  

в соответствии с законодательством или договором; 

 солидарную – когда кредитор имеет возможность привлечь 

любого должника к ответственности как в полном объеме, так и во 

всякой ее части (так, акционеры, лишь частично оплатившие акции, 

солидарно отвечают по обязательствам общества в пределах 

неоплаченной стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 2 

федерального закона об АО); 

 субсидиарную – когда субсидиарный должник несет 

ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности 

основного должника; одновременно с этим, пока не предъявлено 

требование к субсидиарному должнику, кредитор обязан предъявить 

требование к основному должнику. 

При преобразовании товарищества в общество каждый полный 

товарищ, ставший участником акционерного общества, в течение 

двух лет субсидиарно отвечает всем собственным имуществом по 

обязательствам, которые перешли к обществу от товарищества. Даже 

отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) 

не освобождает его от такой ответственности (п. 2 ст. 68 ГК РФ). 
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Условия удовлетворения требования кредитора от субсидиар-

ного должника сводятся к следующему: 

– основной должник отказывается удовлетворить требования 

кредитора полностью или частично либо не ответил на требование в 

разумный срок; 

– требование не допускается удовлетворять путем зачета или 

бесспорного списания долга с основного должника. 

При предъявлении требования кредитора субсидиарный 

должник обязан немедленно известить об этом основного и в случае 

необходимости привлекать его к участию в споре. Вслед за тем, как 

будут удовлетворены требования кредитора, субсидиарный должник 

располагает правом регрессного требования по отношению  

к основному должнику. 

Ответственность в порядке регресса появляется, когда должник 

уже выполнил обязательство по возмещению вреда за прямого 

причинителя вреда и предъявил обратное требование (регресс) к такому 

нарушителю. 

Во внедоговорных обязательствах причинитель вреда после воз-

мещения совместно причиненного вреда может потребовать с каждого 

из оставшихся причинителей вреда долю возмещения, которое он 

выплатил потерпевшему, в размере, соответствующем степени вины 

этого причинителя вреда; при невозможности определить степень вины 

доли признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК РФ). 

Субъектами регрессной ответственности считаются: 

– регредиент – кредитор регрессного обязательства, который 

раньше исполнил обязательство перед третьим лицом за должника 

или по его вине; 

– регрессат – должник регрессного обязательства. 

Смешанной ответственности свойственны следующие особен-

ности: противоправное поведение допускают обе стороны: и 

должник, и кредитор; вина потерпевшего (кредитора) содействует 

появлению или увеличению убытков. 

Убытки, возникшие в результате смешанной ответственности, 

сконцентрированы, как правило, в имущественной сфере одной из 

сторон, но могут быть рассредоточены у обеих сторон. Для них 

характерна целостность и неделимость, т. е. нет возможности 

установить, какая их часть появилась в результате противоправных и 

виновных действий должника, а какая порождена противозаконным 

поведением кредитора. 
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Например, пешеход был сбит проезжавшим автомобилем, когда 

он переходил дорогу на красный свет светофора, или перевозимый 

груз испорчен в результате просрочки в доставке груза перевозчиком 

и неуказания грузоотправителем особых свойств груза. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. В ст. 403 

ГК РФ введено общее правило о том, что должник несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства третьими лицами, на которых возлагалось исполнение. 

Например, в договоре строительного подряда, когда генеральный 

подрядчик поручает субподрядчику выполнение определенной части 

работ, ответственность за действия последнего несет генеральный 

подрядчик. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность 

представляет собой обеспечиваемые государственным 

принуждением специальные меры воздействия, предусмотренные 

законом или договором, направленные на лишения имущественного 

характера лиц, совершающих неправомерные действия. В качестве 

основания гражданско-правовой ответственности признается 

правонарушение, а условий – признаки, соответствующие данному 

правонарушению. В зависимости от оснований возникновения 

выделяют ответственность договорную (санкция за нарушение 

договорного обязательства) и внедоговорную (санкция к 

правонарушителю, который не состоит в договорных отношениях с 

потерпевшим). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково понятие гражданско-правовой ответственности? 

2. В чем состоит отличие гражданско-правовой ответственности от санкции? 

3. Каковы признаки гражданско-правовой ответственности? 

4. Какие виды гражданско-правовой ответственности предусматривает 

гражданское законодательство? В чем их различие? 

5. Что относится к основаниям и условиям гражданско-правовой 

ответственности? 

6. В какой форме может быть выражена вина?  

7. В чем находит свое выражение моральный вред?  

8. Какие формы гражданско-правовой ответственности существуют? 

9. В чем состоит отличие солидарной ответственности от долевой? 

10.  В чем заключается специфика субсидиарной ответственности? 
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Глава 21. Изменение и прекращение обязательств 

 

§ 1. Изменение обязательств 

 

В результате возникновения обстоятельства, воздействующего 

на течение и результат исполнения обязательства, зависящего  

(не зависящего) от воли сторон, намеренно сосредоточенного на 

изменение обязательства и не имеющего подобной направленности, 

но приводящего к этим последствиям (правоизменяющие 

юридические факты), происходит изменение обязательства.  

Правоизменяющие юридические факты не имеют своим 

результатом замену одного обязательства другим, из-за их 

возникновения происходит изменение, а не прекращение 

обязательства, предыдущее правоотношение сохраняется. 

До момента исполнения возможно и изменение обязательства, 

когда при постоянстве направленности обязательства возникают 

дополнительные элементы – субъекты, объекты, изменяется 

содержание, которое отражает структуру обязательства. Например, 

установление обеспечения для обязательства, которое уже возникло, 

что предполагает вероятность усложнения субъектного состава 

(поручители), введение добавочных объектов (предмет залога)  

и увеличение или уменьшение содержания (добавочные права 

относительно имущества новых субъектов). Изменения обязательства 

могут быть различными. 

Основания изменения обязательств. Во-первых, изменение 

обязательства допускается осуществлять соглашением сторон. 

Соглашение изменить обязательство должно совершаться в той же 

форме, что и непосредственно само обязательство. Обязательство 

признается измененным с того момента, когда будет заключено 

соглашение о его изменении, если этим соглашением не установят 

другие сроки вступления в силу условий, выработанных сторонами, 

или другой момент вступления соглашения в законную силу 

(нотариальное удостоверение, специальная регистрация и т. п.) не 

вытекает из закона. 

Во-вторых, обязательство может быть изменено по требованию 

одной из его сторон. Например, подобная возможность может быть 

установлена в договоре, которым связаны стороны. Одностороннее 

обязательство может быть изменено в случаях, которые 

предусматривает договор; при существенном нарушении другой 
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стороной своих обязанностей. Для того чтобы изменить 

обязательства по требованию одной из сторон, по общему правилу 

необходимо решение суда, если только другой порядок не был 

скоординирован сторонами. Если основанием для изменения 

обязательства стало значительное нарушение собственных обя-

зательств одной стороной, другая сторона может потребовать возме-

стить убытки, причиненные таким изменением обязательства. 

В-третьих, обязательство может изменить существенное изме-

нение обстоятельств, из которых стороны исходили, когда заключали 

договор. В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ изменение обстоятельств 

считают существенным, когда они изменены до такой степени, что, 

если бы стороны могли это предугадать заранее, договор вообще не 

был бы ими заключен или был бы заключен на совершенно других 

условиях. Частным случаем изменения обязательства в связи  

с существенным изменением обстоятельств является изменение 

договора по решению суда в исключительных случаях по причине того, 

что его расторжение вступает в противоречие с общественными 

интересами либо стороны понесут такой ущерб, который существенно 

превысит затраты, требуемые для исполнения договора на измененных 

судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ). 

 

§ 2. Понятие и особенности прекращения обязательств 

 

Прекращение обязательства означает, что связь сторон 

обязательственными отношениями перестает существовать: кредитор 

более не имеет права потребовать от должника совершить какое-либо 

предусмотренное обязательством действие или воздержаться от 

обусловленного в обязательстве действия, а должник более не обязан 

выполнять требования кредитора. 

Основания прекращения обязательства – это правопрекращающие 

юридические факты, которые предусмотрены законом или договором, 

они возникают по воле сторон (должное исполнение; новация; зачет; 

отступное, прощение долга) или независимо от их воли (невозможность 

исполнения; прекращение стороны в обязательстве (смерть физического 

лица или ликвидация юридического лица); совпадение должника  

и кредитора; издание акта государственного органа и др.). Общая черта 

всех оснований прекращения обязательства проявляется в том, что, 

когда они есть в наличии, от сторон не требуется принимать те или иные 

меры по предъявлению всевозможных исков в суд. 
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Прекращение обязательства оформляют аналогично его 

установлению. Если, устанавливая обязательство, должник выдает 

кредитору долговой документ, кредитор должен вернуть его  

с надписью о том, что обязательство прекращено на таком-то 

основании. При невозможности возврата долговой расписки кредитор 

обязан подтвердить прекращение обязательства выдачей соот-

ветствующей расписки. 

Должник вправе потребовать выдать ему расписку как о полном, 

так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях, если 

обязательство ранее не оформлялось письменно. Присутствие 

долгового документа у должника расценивают как возвращение его 

должнику вследствие исполненного обязательства. 

Стороны собственным соглашением могут прекратить обяза-

тельство и установить последствия его прекращения, если другое не 

введено законом или не следует из существа обязательства. Данное 

нововведение воспроизводит тенденцию увеличения начал 

диспозитивности обязательственного права. Самые распространенные 

основания прекращения обязательств предусматриваются в гл. 26  

ГК РФ, при этом перечень таких оснований является открытым. Другие 

основания могут быть предусмотрены в других главах ГК РФ, других 

законах и нормативно-правовых актах или договорах. 

 

§ 3. Отдельные способы прекращения обязательств 

 

Исполнение обязательства. Естественным способом прекра-

щения обязательства является его исполнение, в связи с чем 

значительная часть обязательств прекращается их исполнением. 

Любое обязательство подразумевает его исполнение. Невозможно 

существование юридических обязательств, которые вообще не 

планируется исполнять.  

Термин «исполнение» означает осуществление, материализа-

цию, воплощение в жизнь чего-нибудь. Приводя доводы 

относительно сделочной сущности исполнения обязательства, 

следует отметить, что исполнение обязательства подпадает под 

определение сделки, определяемое законом, потому что исполнение 

сконцентрировано на прекращении обязанности должника.  

Исполнение обязательства в различных правовых системах 

имеет соответствующие термины. В римском праве – «solutio»;  

в английском – «performance»; во французском – «payement».  
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В последнем случае дословный перевод термина означает платеж, 

тем не менее в романской традиции в качестве платежа называлось 

любое исполнение обязательства. 

Исполнение обязательства – это сложное объективно необходимое 

явление, происходящее в объективной действительности.  

Существует тесная связь между исполнением и непосредственно 

самим обязательством, которое должно быть исполнено. При этом 

само обязательство – это причина его исполнения, а последнее – это 

следствие самого обязательства. 

Исполнения обязательства без соответствующего волеизъявле-

ния существовать не может. После того, как действия по исполнению 

обязательства сторонами уже совершены, остается установить, 

прекратилось обязательство или нет.  

Прекращение обязательства обуславливается не любым,  

а единственно надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).  

В надлежащее исполнение обязательства включено выполнение 

условий о должном предмете, времени, месте и способе исполнения, 

а также рассчитывается, что обязательство будет исполнено 

подобающим должником должному кредитору. Наряду с этим в силу 

норм ст. 309 ГК РФ правила надлежащего исполнения обязательства 

предопределяются условиями обязательства, требованиями закона, 

иных правовых актов, а в их отсутствие – в соответствии с обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Надлежащее исполнение обязательства оформляют распиской 

об исполнении, выданной кредитором должнику, или возвращенным 

должнику долговым документом. Если кредитор отказывается их 

вернуть, должник получает право задержать исполнение, а кредитор 

будет считаться просрочившим. Надлежащим исполнением считается 

также внесение долга в депозит нотариуса или суда, если это 

допускается законом. 

Обязательство не будет должным образом выполненным при 

нарушении или неисполнении должником хотя бы одного из его ус-

ловий. В таком случае обязательство не прекращается, а дополняется 

новыми обременениями для должника – уплатой неустойки, 

возмещением убытков кредитору. Лишь после совершения 

должником всех следующих из обязательства действий оно призна-

ется прекращенным. 
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Отступное. По соглашению сторон обязательство можно 

прекратить предоставлением отступного – выплатой денежных средств 

или посредством передачи другого имущества (ст. 409 ГК РФ).  

Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются 

соглашением сторон. Вид отступного может быть различным: 

выплата денежными средствами, предоставленное имущество, 

выполненная работа, оказанная услуга, уплаченная неустойка, 

установленная в качестве отступного (п. 3 ст. 396 ГК РФ) и т. д. 

Предоставление отступного может предусматриваться как при 

установлении обязательства, так и в процессе его исполнения. 

Данный способ прекращения обязательства используется на 

практике, обычно применительно к неплатежеспособным должникам. 

В момент передачи предмета соглашения об отступном совершается 

полное прекращение отношений между сторонами, которые возникли 

из первоначального юридического факта. Отступным может 

предусматриваться и прекращение обязательства частично, например, 

соразмерно реально предоставленному отступному. 

Зачет. Обязательство допускается прекратить полностью или 

частично зачетом встречного однородного требования, срок которого 

наступил либо срок которого не указан или определен моментом 

востребования (ст. 410 ГК РФ). 

Закон может предусмотреть возможность зачета встречного 

однородного требования, срок которого еще не наступил. Для 

подобного зачета достаточно заявления только одной стороны.  

Чтобы осуществить зачет, требуется, чтобы кредитор по одному 

обязательству являлся должником по другому, а должник по первому 

выступал кредитором по второму обязательству. Из этого требования 

есть два исключения – случаи уступки требования (ст. 286, 412 

ГК РФ) и в результате поручительства (ст. 364 ГК РФ). В указанных 

исключениях не происходит требуемого совпадения, но уста-

новленные законом или договором лица приобретают право 

совершить зачет. 

В ст. 411 ГК РФ приведен открытый перечень обязательств, по 

которым зачет воспрещен. Некоторые из них имеют личный 

характер, так, введен запрет, не допускающий зачет следующих 

требований: о возмещении вреда, который был причинен жизни или 

здоровью; о пожизненном содержании; о взыскании алиментов; с 

истекшим сроком исковой давности; в прочих случаях, которые 

предусмотрены в законе или договоре. 
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Совершая уступку требований, должник может зачесть против 

требования нового кредитора собственное встречное требование  

к первому кредитору, если срок его исполнения наступил до того, как 

должник получил уведомление об уступке требования. 

Новация. Новация является соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, 

иным обязательством между этими же лицами, если иное не 

установлено в законе или не следует из существа отношений этих 

сторон (ст. 414 ГК РФ). 

В сравнении с отступным, соглашение о новации не означает 

абсолютного прекращения отношений сторон, а представляет собой 

своего рода переустройство обязательства. Из соглашения о новации 

должно определенно следовать, что стороны имели в виду замену 

первоначального обязательства другим, что влечет для них правовые 

последствия, в частности невозможность требовать исполнения 

первоначального обязательства. 

Специфика новации касательно изменения обязательства 

состоит в том, что стороны сознательно договариваются прекратить 

ранее действовавшее обязательство и заменить его новым. Такое 

основание прекращения обязательств, как новация, предполагает, что 

вследствие заключения подобного соглашения отношения сторон 

продолжатся, но в рамках другого обязательства. Для того чтобы 

после установления нового обязательства было прекращено 

первоначальное обязательство, стороны обязаны прямо указать на это 

в соглашении о новации. В случае отсутствия подобного условия 

первоначальное обязательство не прекратится и будет продолжать 

действовать наряду с новым, т. е. новация не произойдет. 

Несмотря на то, что вследствие новации возникает новое 

обязательство, она – это способ прекращения обязательства. Поэтому 

новация прекращает как первоначальное обязательство, так и все до-

полнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное 

не будет предусмотрено в соглашении сторон. 

Для совершения новации требуется, чтобы и первоначальное,  

и вновь заключаемое обязательства были действительными. 

Недействительность первоначального обязательства означает  

и недействительность основанного на нем нового обязательства.  

В свою очередь, недействительность нового обязательства значит, 

что стороны остаются связанными первоначальным обязательством  

и новация не состоялась. 
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Невозможность исполнения. Обязательство прекращается 

невозможностью исполнения, если ее вызывает наступившее после 

возникновения обязательства обстоятельство, за которое ни одна из 

сторон ответственности не несет (ст. 416 ГК РФ). 

К таким обстоятельствам относятся: 

 хозяйственно-технические, которые определяют невозможность 

изготовить и поставить предмет обязательства; 

 юридические, которые определяют невозможность должника 

действовать законно, целесообразно, нравственно; 

 явления непреодолимой силы (чрезвычайные и неустранимые). 

Таким образом, причиной возникновения невозможности исполне-

ния служат определенные юридические факты, которые создают 

препятствия для исполнения обязательства и не зависят от воли сторон, 

т. е. возникают вследствие случая или непреодолимой силы. Их 

наступление удостоверяет объективную и безусловную невозможность 

сохранения последующих обязательственных отношений, что исключает 

вероятность изменения договора, из которого они следуют. 

Устанавливая настоящий способ прекращения обязательства, 

законодатель акцентирует внимание на моменте возникновения 

обстоятельства, за которое ни одна сторона не отвечает. Такое 

обстоятельство, что создает невозможность исполнения 

обязательства, должно появиться после того, как само обязательство 

возникнет. Если названное обстоятельство уже существовало на 

момент возникновения обязательства, например до заключения 

сделки, в этом случае о прекращении обязательства невозможностью 

исполнения говорить не приходится. 

Законодатель установил и ответственность за виновные 

действия кредитора, вследствие которых исполнение должником 

обязательства стало невозможным: кредитору не возвращается 

исполненное по такому обязательству, и он не имеет права требовать 

его возврата. 

Прекращение обязательства на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления. 

Обязательство может быть прекращено полностью или  

в соответствующей части, если его исполнение стало невозможным 

полностью или частично в результате издания акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления  

(ст. 417 ГК РФ). 
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Основания и последствия прекращения обязательства на 

основании издания акта органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, создающего препятствия для его 

исполнения, сводятся к следующему: 

– если в результате издания соответствующего властного акта 

исполнение обязательства становится невозможным полностью, то  

и обязательство прекращается в полном объеме; 

– если в результате издания соответствующего властного акта 

исполнение обязательства становится невозможным частично, тогда 

обязательство прекращается только в соответствующей части; 

– если неправомерные действия (бездействие) самого должника 

способствовали изданию соответствующего властного акта, что 

повлекло невозможность исполнения обязательства, такое 

обязательство не считается прекращенным ни полностью, ни в какой-

либо части. 

Оспаривание законности издания соответствующего властного 

акта осуществляется в суде. Если такой акт будет признан 

недействительным либо отменен, обязательство, исполнение 

которого стало невозможным полностью или частично в результате 

его издания, по общему правилу, не прекращается. Однако 

прекращение подобного обязательства в любой части может 

следовать из соглашения сторон или существа обязательства, кроме 

того, и кредитор также может в разумный срок отказаться от 

исполнения обязательства, основанием невозможности исполнения 

которого стало издание акта, признанного недействительным или 

отмененного судом.  

Таким образом, законодатель допускает прекращение 

обязательства в связи с изданием акта органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, если этот акт делает 

невозможным исполнение обязательства. 

Прекращение стороны в обязательстве. Обязательство может 

быть прекращено: 

 смертью должника, если исполнение невозможно произвести 

без его личного участия (п. 1 ст. 418 ГК РФ); 

 смертью кредитора, если исполнение обязательства 

предназначалось лично кредитору (п. 2 ст. 418 ГК РФ); 

 ликвидацией юридического лица, если оно выступало в обяза-

тельстве как кредитор или должник.  
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Как исключение, исполнение обязательства ликвидированного 

юридического лица в законе или другом правовом акте может быть 

возложено на иное лицо (например, возместить вред, причиненный 

жизни или здоровью и др.) (ст. 419 ГК РФ). 

Таким образом, согласно нормам ст. 418 ГК РФ, прекращению 

подлежат только обязательства личного характера. 

Имущественные требования взыскателя и обязанности должника, 

неразрывно связанные с личностью гражданина, по общему правилу 

прекращаются на будущее время в связи со смертью гражданина или 

объявлением его умершим. Если из-за неисполнения имущественных 

обязанностей, связанных с личностью должника, при его жизни 

образовалась задолженность, то правопреемство по 

обязательствам о ее погашении в предусмотренных законом случаях 

возможно (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 501). 

В то же время, согласно разъяснениям высших судов 

Российской Федерации, смерть должника не прекращает 

обязательства по уплате: задолженности, образовавшейся на 

момент смерти; процентов за пользование кредитом; процентов за 

просрочку исполнения денежного обязательства. Смерть 

поручителя не прекращает поручительство. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково понятие оснований прекращения обязательств? 

2. Какие виды оснований прекращения обязательств предусмотрены 

гражданским законодательством? 

3. Является ли перечень оснований прекращения обязательств, 

предусматриваемых гл. 26 ГК РФ, открытым?  

4. Каково соотношение изменения и прекращения обязательства? 

5. Допустимо ли до момента исполнения обязательства его изменение?  

6. Исполнение может представлять собой ряд фактических действий, 

разбросанных во времени. Будет ли это означать изменение обязательства? 

7. Каковы условия осуществления зачета? 

8. Что такое новация? Прекращается ли обязательство новацией? 

                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 1. 
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9. Допустимо ли при новации требовать исполнения первоначального 

обязательства? 

10. Если из-за неисполнения имущественных обязанностей, связанных с 

личностью должника, при его жизни образовалась задолженность, то возможно 

ли правопреемство по обязательствам о ее погашении? 

11. Допускается ли прекращение обязательства в связи с изданием акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления? 
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Заключение 

 

За последнее годы в России создано новое гражданское право, 

призванное развивать и защищать складывающиеся в стране 

рыночные отношения. Знание и правильное применение норм нового 

гражданского законодательства являются в этих условиях 

необходимой предпосылкой успешного выступления отечественных 

юридических лиц системы МВД России и граждан в современном 

экономическом обороте и надлежащей правовой защиты их 

имущественных прав и интересов, обусловленных состоянием и 

тенденциями развития современного гражданского законодательства 

и задачами подготовки специалистов в образовательных 

организациях системы МВД России. 

В представленном учебнике рассмотрены институты 

гражданского права, которые имеют неоднозначное толкование на 

практике. Учебник содержит также подробный анализ основных 

нерешенных или трудно решаемых проблем, связанных, в т. ч.,  

с новой классификацией юридических лиц, и их причин.  

Освещая всю традиционную проблематику общей части 

гражданского права и развития его как учебного предмета, автор 

учебника уделяет особое внимание тем институтам, которые 

наиболее тесно связаны с корпоративным правом, частной 

собственностью, ценными бумагами, свободой договора, и приводит 

необходимые данные о практике применения этих институтов, 

используя решения и разъяснения высших судебных органов 

Российской Федерации.  

Изложенные в доступной форме сведения позволят 

обучающимся изучить курс общей части гражданского права  

и систематизировать полученные знания. 
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