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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективная защита сотрудником полиции прав и свобод граждан 

невозможна без знания содержания этих прав. Познавая основы цивили-

стической науки, характеризующейся принципами равенства участников 

гражданско-правовых отношений, неприкосновенности собственности, 

свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав и их су-

дебной защиты, у будущих сотрудников полиции формируется развитое 

правосознание и правовая культура, воспитывается уважение к правам 

участников гражданско-правовых отношений, что, безусловно, является 

важнейшим условием успешного решения задач по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, эффективному противодействию преступности и др. 

За последние годы в гражданском праве произошли глубокие коли-

чественные и качественные изменения, требующие новых подходов к его 

преподаванию. В частности, многократно увеличился объем правового ма-

териала, который должны изучить обучающиеся. По количеству действу-

ющих нормативных правовых актов, дефиниций и понятий гражданское 

право – одна из наиболее объемных отраслей права. Данный курс лекций 

содержит в себе информацию об общих положениях гражданско-правовых 

институтов и будет полезен в процессе изучения дисциплины «Граждан-

ское право». Ее основу составляет Гражданский кодекс Российской Феде-

рации1 (далее – ГК РФ) и федеральные законы, касающиеся регулирования 

гражданско-правовых отношений. 

В данной работе систематизированы и в простой и доступной форме 

изложены основные положения действующего гражданского законода-

тельства с учетом подходов, выработанных судебной практикой, и осве-

щены основные институты гражданского права. 

Курс лекций «Гражданское право. Общая часть» рекомендован обу-

чающимся, профессорско-преподавательскому составу образовательных 

организаций МВД России, а также другим лицам, интересующимся совре-

менным гражданским законодательством. 

  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации : часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА, ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы лекции: 

1. Гражданское право и частное право. 

2. Предмет, метод и принципы гражданского права. 

3. Функции гражданского права. 

4. Система гражданского права. Место гражданского права в системе 

права. 

5. Источники гражданского права.  

6. Действие гражданского права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

 

1. Гражданское право и частное право 

 

В настоящее время роль гражданского права в общественной жизни 

огромна. Так, например, ежедневно в нашей стране заключается большое 

количество договоров, в результате которых граждане и иные субъекты 

гражданско-правовых отношений наделяются имущественными правами и 

обязанностями. 

Гражданское право является частью правовой системы Российской 

Федерации (далее – РФ). При анализе этой системы невозможно не обра-

тить внимание на вопрос о разделении права на частное и публичное. Суть 

его состоит в том, что в сфере частного права находятся нормы, призван-

ные главным образом регулировать отношения с участием физических и 

юридических (частных) лиц, которые в отличие от государства и государ-

ственных, муниципальных органов не обладают властными полномочия-

ми. Физические и юридические лица могут иметь имущество на праве соб-

ственности и свободно вступать в гражданско-правовые отношения, исхо-

дя из своих потребностей и интересов (автономия воли). При этом участ-

ники таких отношений юридически равны между собой независимо от 

имущественного положения, пола, возраста и т. д.  

В гражданско-правовых отношениях юридическое равенство означа-

ет, что стороны (или одна сторона) не могут властно влиять друг на друга. 

Они могут обладать взаимными правами и обязанностями. Например, под-

рядчик, выполнив свою работу, обязан сдать свою работу заказчику и 

вправе требовать обусловленное вознаграждение. В свою очередь, заказ-

чик при приемке работы вправе требовать устранения выявленных недо-

статков и по их устранению обязан выплатить вознаграждение. 

Указанные частноправовые нормы образуют область частного права, 

к которым относятся следующие отрасли российского права: гражданское, 

семейное, трудовое, международное частное право. Причем нормы граж-

данского права составляют основу частного права, и в некоторых случаях 
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могут применяться для регулирования правоотношений в остальных от-

раслях, входящих в частное право. Например, согласно ст. 4 Семейного 

кодекса РФ1 (далее – СК РФ) к имущественным и личным неимуществен-

ным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством (ст. 3 СК РФ), применяется гражданское законодатель-

ство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отно-

шений. 

Вместе с тем к области публичного права относятся нормы, которые 

регулируют отношения между неравноправными субъектами, например, 

государственным органом и частным лицом, между государственными и 

муниципальными органами. При этом они не равны юридически и отно-

шения строятся на власти и подчинении. Например, это правоотношения 

в области уголовного права, правосудия, налоговые правоотношения и т. д. 

Истоки подобного деления можно обнаружить в трудах древнеримских 

юристов. Известно высказывание римского юриста Ульпиана о том, что 

публичное право «относится к положению римского государства», а част-

ное право – «к пользе отдельных лиц»2.  

На сегодняшний день в нашей стране деление системы права на пуб-

личное и частное признается многими российскими учеными, но с оговор-

кой, что такое деление не является строгим. И действительно, во многих 

«частных» отраслях можно обнаружить небольшое количество норм, кото-

рые обладают признаками публично-правовых норм. Например, в граж-

данском праве имеются нормы об исковой давности. Стороны договора не 

могут изменить своим соглашением срок исковой давности. Кроме того, 

некоторые нормы имеют «пограничный» характер регулирования, напри-

мер, нормы гражданского законодательства о банкротстве (ст. 25, 65 ГК 

РФ и др.) получают свое дальнейшее развитие в отдельных законах, име-

ющих и административно-правовой характер3. Однако это необходимо для 

эффективного гражданско-правового регулирования отдельных институтов 

гражданского права.  

Основанием для этого служит п. 3 ст. 2 ГК РФ, согласно которому 

к имущественным отношениям, основанным на административном или 

ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налого-

вым и другим финансовым и административным отношениям, граждан-

ское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено зако-

нодательством. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 223-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Аль-Аккуми А. А. Феномен конституционализации частного права (на примере 

ограничения свободы договора) // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 4. 

С. 17–21. 
3  О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон РФ от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ // Российская газета. 2002. № 209–210.  
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2. Предмет, метод и принципы гражданского права 

 

Как известно, под отраслью права понимается совокупность относи-

тельно обособленных, автономных юридических норм, регулирующих 

определенную область общественных отношений1. Одна отрасль права от-

личается от другой по своим предмету, методу (методам) правового регу-

лирования, правовому статусу своих субъектов, объектов, принципам, 

наличием кодифицированного акта, механизму правового регулирования. 

Гражданское право является отраслью российского права, обладаю-

щим своим особым предметом правового регулирования.  

Под предметом правового регулирования в литературе понимают 

совокупность качественно однородных общественных отношений, кото-

рые регулируются нормами, относящимися к той или иной отрасли права2. 

Предмет обычно отвечает на вопрос, что регулирует данная отрасль права. 

Это способствует правильной характеристике содержания отрасли, опре-

делению области и направлению действия, отграничению от других отрас-

лей российского права. 

Обратившись к ст. 2 ГК РФ, видим, что гражданское право России 

в основном регулирует следующие группы отношений:  

1. Имущественные отношения. К этой группе относятся отношения 

(право собственности, иных вещных прав и т. д.), а именно отношения по 

поводу материальных благ, а в ряде случаев и нематериальных благ, кото-

рые можно оценить в деньгах (например, оказание транспортных услуг 

по перевозке). 

Характерной особенностью имущественных отношений является то, 

что они регулируются различными отраслями права (налоговым, админи-

стративным и т. д.). Однако гражданское право регулирует имущественные 

отношения в той части, которая затрагивает правоотношения собственно-

сти, и субъекты этих правоотношений юридически равны. 

В литературе справедливо отмечается, что имущественные отноше-

ния, подпадающие под предмет гражданского права, подразделяются на: 

1) отношения, связанные с принадлежностью имущества определен-

ным лицам. При этом принадлежность материальных благ (вещей) юриди-

чески оформляется вещным правом, а принадлежность нематериальных 

благ товарного характера (прежде всего результатов творческой деятель-

ности) – исключительными (интеллектуальными) правами; 

2) отношения, связанные с управлением имуществом организаций – 

юридических лиц (большинство из которых являются корпорациями, ос-

нованными на членстве их участников). Они оформляются корпоративным 

правом. В 2012 г. с учетом роли и значимости участия юридических лиц в 

                                                           
1 Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник. М., 2018. С. 563. 
2 Там же. С. 566. 
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товарно-денежном обороте РФ законодатель включил в предмет граждан-

ского права (ст. 2 ГК РФ) регулирование отношений, связанных с участием 

в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения)1, хотя и ранее ученые и практики выделяли корпоративные от-

ношения в предмете гражданского права;  

3) отношения по переходу имущества от одних лиц к другим, кото-

рые оформляются главным образом обязательственным, а также корпора-

тивным (при реорганизации и ликвидации юридических лиц) и наслед-

ственным правами (в случаях смерти граждан-собственников)2. 

Основу имущественных правоотношений в гражданском праве со-

ставляют правоотношения собственности, и они весьма многообразны: мо-

гут быть статичны (когда речь идет о правовом режиме имущества соб-

ственника, например, права и обязанности собственника не меняются в те-

чение нескольких лет) и динамичны (например, когда собственник решил 

продать свою вещь или сдать в аренду – т. е. речь идет о переходе имуще-

ства от одних лиц к другим в результате совершения сделок в рамках обя-

зательственных правоотношений). 

Имущественные отношения обладают следующими признаками: 

1) они возникают между субъектами, каждый из которых обладает 

имуществом, отделенным от имущества другого субъекта (обособленным 

имуществом); 

2) имущественные возмездные отношения чаще всего строятся 

на основе баланса интересов – например, по договору подряда подрядчик 

выполняет для заказчика работу за встречное имущественное предоставле-

ние, т. е. за плату; 

3) стороны имущественных правоотношений юридически равны, будь 

то физическое, юридическое лицо или публично-правовое образование. 

2. Это личные неимущественные отношения. Они возникают в си-

туациях, связанных с нематериальными благами. 

Обратившись к ст. 2 ГК РФ, мы видим, что личные неимуществен-

ные отношения включают в себя две группы: личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными, и личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными. 

К первой группе относятся отношения в области интеллектуальной 

собственности по поводу прав автора в сфере науки, литературы и искус-

ства. Авторские права, согласно ч. 4 ГК РФ, могут быть двух разновидно-

стей: имущественные (право на опубликование, право на перевод и т. д.) и 

личные неимущественные (например, право авторства – т. е. право назы-

                                                           
1 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации : федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ. До-

ступ из официального интернет-портала правовой информации. 
2 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. С. Ем, И. А. Зенин, 

Н. В. Козлова [и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011.  
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ваться автором произведения). Обычно на практике реализация обеих 

групп авторских прав происходит во взаимосвязи. Даже если автор не же-

лает публиковать и распространять свой труд (имущественное право), то 

закон все равно охраняет его право авторства и не позволяет иным лицам 

его нарушать. Следует заметить, что личные неимущественные права ав-

торов неотчуждаемы. 

Вторая группа личных неимущественных отношений, как видно 

из названия, не имеет прямой связи с имущественными, товарно-

денежными отношениями, поскольку неотделимы от личности. Однако 

гражданское право регулирует эти отношения в той мере, в которой необ-

ходимо осуществить охрану и защиту нематериальных благ, например, 

жизнь, здоровье, честь, достоинство (ст. 128, 150–152.1, 1099–1101 ГК РФ). 

Дело в том, что способы защиты материальных благ в значительной мере 

применимы к защите нематериальных благ, поскольку в обоих случаях 

речь идет о гражданских правах (ст. 12 ГК РФ). 

Под методом правового регулирования понимается совокупность 

юридических приемов, способов воздействия права на общественные от-

ношения. Существуют два основных метода регулирования, применяемых 

в правовой системе: императивный и диспозитивный. Императивный ме-

тод означает властное воздействие на правоотношение с помощью запре-

тов и обязываний, установленных в правовых нормах. Методы регулиро-

вания в частноправовых отраслях права значительно отличаются от мето-

дов в публичных отраслях.  

Для более ясного понимания сущности метода гражданского права 

необходимо определить его признаки. К признакам метода гражданско-

правового регулирования относятся следующие элементы: 

1) юридическое равенство сторон, закрепляющее их самостоятель-

ность; 

2) наличие субъективных гражданских прав и соответствующих им 

обязанностей субъектов гражданского права (ст. 17–18, 49 ГК РФ); 

3) гражданско-правовой договор, который является основанием воз-

никновения прав и обязанностей их участников; 

4) диспозитивный характер большинства норм гражданского законо-

дательства. Это означает, что субъекты гражданского права имеют право 

выбирать – вступать или не вступать в гражданские правоотношения, 

а также определять любые не противоречащие законодательству условия 

договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ), свободно осуществлять свои права, выбирать 

способы защиты нарушенных прав. Вместе с тем предоставленная законо-

дателем свобода осуществления права имеет свои ограничения. В частно-

сти, участникам гражданских правоотношений необходимо действовать 

добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских 

прав и при исполнении гражданских обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК РФ); 

не допускается осуществление гражданских прав исключительно с наме-
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рением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противо-

правной целью, а также злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Диспозитивный (дополнительный) метод применяется, когда сторо-

ны договорного правоотношения не урегулировали спорный вопрос. Зако-

нодатель в ГК РФ нередко применяет следующую формулировку: «…если 

иное не предусмотрено соглашением сторон (договором)». В качестве 

примера можно привести п. 2 ст. 71 ГК РФ: «Каждый участник полного 

товарищества имеет один голос, если учредительным договором не преду-

смотрен иной порядок определения количества голосов его участников». 

Вместе с тем, в некоторых случаях применяется и императивный ме-

тод. Например, институт исковой давности сформулирован по императив-

ному принципу. Согласно ст. 198 ГК РФ сроки исковой давности и поря-

док их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. 

Таким образом, основным методом гражданского права является 

диспозитивно-дозволительный. 

В литературе под принципами права понимаются основополагаю-

щие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права, выражающие его 

сущность и определяющие его функционирование1. Значение принципов 

в праве состоит в возможности их применения для уяснения сути и осо-

бенностей правового регулирования и для применения при выявлении 

пробелов правового регулирования. 

В настоящее время основные принципы гражданского права закреп-

лены в ст. 1 ГК РФ. Рассмотрим их в том порядке, в каком они указаны за-

конодателем. 

1. Принцип юридического равенства означает, что изначально 

правовой статус участников гражданских правоотношений (физических, 

юридических лиц, публично-правовых образований) одинаков. Это следу-

ет из ст. 17 ГК РФ. 

Если публично-правовые образования участвуют в гражданских пра-

воотношениях, то властные полномочия они не применяют. Властные пол-

номочия применяются в рамках других правоотношений – административ-

но-правовых, уголовных, уголовно-процессуальных и т. д. 

Имеющиеся отличия в объеме правомочий юридических лиц и пуб-

лично-правовых образований тем не менее позволяют им без исключения 

участвовать в гражданских правоотношениях в качестве субъекта. 

В отдельных случаях закон может одной стороне гражданского пра-

воотношения (например, индивидуальному предпринимателю) предостав-

лять повышенные требования, а другой стороне (потребителю) – дополни-

тельные права. Законодатель, таким образом, пытается соблюсти баланс 

интересов сторон. Дело в том, что предприниматели являются экономиче-

                                                           
1 Рассказов Л. П. Теория государства и права: углубленный курс : учебник. М., 

2017. С. 231. 



11 

 

ски более сильной стороной, обладают необходимой информацией в отли-

чие от потребителей. Примерами таких договоров является договор роз-

ничной купли-продажи, договор проката, договор бытового подряда.  

2. Принцип неприкосновенности собственности. Действующее за-

конодательство – Конституция РФ1 (ст. 35), ГК РФ (ст. 1, 209) – содержит 

широкое понимание принципа неприкосновенности собственности. Во-

первых, лицо вправе создавать или приобретать вещь в собственность, 

пользоваться этой вещью, продавать, дарить эту вещь свободно без опасе-

ний неправомерного воздействия на вещь со стороны других лиц. Иначе 

говоря, никто не вправе вмешиваться в правомочия собственника по вла-

дению, пользованию, распоряжению вещью. Во-вторых, все формы соб-

ственности охраняются равным образом. При нарушении прав собствен-

ника на вещь он может обратиться в суд для защиты и восстановления 

нарушенных прав. Как исключение, возможно возмездное (за плату) и без-

возмездное изъятие имущества. В обоих случаях изъятие имущества воз-

можно только в случаях, предусмотренных законом. Так, возмездное изъя-

тие возможно судом (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ) или в случаях, преду-

смотренных законом: например, изъятие земельного участка с предвари-

тельной компенсацией его стоимости собственнику (ст. 281 ГК РФ). Без-

возмездное изъятие имущества у собственника возможно по решению суда 

в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения: 

например, конфискация (ст. 243 ГК РФ). 

3. Принцип свободы договора. Свобода договора – один из ключе-

вых принципов, на которых основана модель государства с рыночной эко-

номикой. Она является правовой основой для товарно-денежных отноше-

ний, определения рыночной цены товаров, работ, услуг, определения прав 

и обязанностей сторон и т. д. 

Суть свободы договора состоит в следующем:  

1) субъекты гражданского права самостоятельно принимают реше-

ние о заключении или не заключении договора, исходя из своих потребно-

стей и интересов. Понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, когда обязанность заключить договор преду-

смотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством (п. 1 

ст. 421 ГК РФ);  

2) важным элементом является определение контрагента – т. е. лица, 

с которым будет заключен договор. Можно выбрать любого контрагента. 

Бывают некоторые исключения, например, субъекты естественных моно-

полий, с которыми заключают договор;  

                                                           
1  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). Доступ из офици-

ального интернет-портала правовой информации. 
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3) происходит определение вида договора (договор подряда, аренды, 

смешанные договоры и др.) и определение его условий (содержания – 

предмет, правовой статус сторон, ответственность сторон). 

Свобода договора не является неограниченной. Отдельные ее эле-

менты могут быть ограничены законом: например, договор должен соот-

ветствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в мо-

мент его заключения (п. 1 ст. 422 ГК РФ). В предусмотренных законом 

случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавли-

ваемые или регулируемые уполномоченными на то государственными ор-

ганами и (или) органами местного самоуправления (п. 1 ст. 424 ГК РФ). 

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела. Вмешательство в частные дела и соответственно 

ограничение прав субъектов гражданского права недопустимо, за исклю-

чением случаев, установленных законом. В основном речь идет об ограни-

чении гражданских прав (например, неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени). Ограни-

чение этого права допускается только на основании судебного решения, 

которое, в свою очередь, опирается на федеральный закон в той мере, в ка-

кой это необходимо для целей защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства.  

Правовой основой для данного принципа являются ст. 23 и 24 Кон-

ституции РФ, ст. 1 ГК РФ, нормы гл. 8 ГК РФ. Действия государства по ре-

гулированию «правил игры» участников товарно-денежных отношений 

должны соответствовать принципу недопустимости произвольного вмеша-

тельства в частные дела. В противном случае наступает ответственность 

публично-правовых образований (ст. 16 ГК РФ). Как видим, в некоторой 

степени содержание данного принципа пересекается с содержанием прин-

ципа неприкосновенности собственности. 

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. Содержание данного принципа состоит в том, что каждый участник 

гражданского права (управомоченное лицо) вправе реализовывать свои 

права, предоставленные ему законом или договором. При этом оно вправе 

требовать от других лиц устранения препятствий по осуществлению права. 

Нормативной основой данного принципа помимо ст. 1 ГК РФ является 

также ст. 34 Конституции РФ, предусматривающая право на свободу иму-

щественного оборота. Ограничением является запрет на экономическую 

деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную кон-

куренцию, лицензирование отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 

6. Принцип восстановления и судебной защиты нарушенных 

прав. Данный принцип вступает в силу при нарушении взятых на себя 
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обязательств одной стороной перед другой в договорных обязательствах 

либо при причинении вреда во внедоговорных обязательствах. Подобные 

юридические факты дают право потерпевшей стороне защищать свои 

гражданские права до суда (путем составления претензий), в суде, в том 

числе оспаривать в суде акты государственных и иных органов, незаконно 

ограничивающих права субъектов гражданского права (ст. 11–16 ГК РФ). 

При исполнении вступившего в законную силу судебного решения устра-

няются препятствия к осуществлению гражданских прав или они восста-

навливаются за счет правонарушителя. 

7. Принцип диспозитивности. Его содержание немного шире прин-

ципа свободы договора и состоит в самостоятельном выборе субъектом 

гражданского права своего поведения. Причем это не только заключение 

договоров, но и иные действия, например, в реализации права по обраще-

нию в суд за защитой нарушенных прав или отказ от обращения в суд. 

8. Принцип добросовестности поведения. Согласно п. 3 ст. 1 ГК 

РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоот-

ношений должны действовать добросовестно. В пункте 4 указано, что ни-

кто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недоб-

росовестного поведения. Следует обратить внимание на п. 5 ст. 10 ГК РФ, 

согласно которой добросовестность участников гражданских правоотно-

шений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Законодательное определение добросовестности в ГК РФ отсутству-

ет. В литературе верно подмечено, что в соответствии с требованием ст. 1 

ГК РФ стороны должны быть честными по отношению друг к другу, не 

допускать обмана контрагента в активной (путем сообщения неверной ин-

формации) или пассивной (путем сокрытия необходимых сведений) фор-

мах1. 

Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесе-

нии изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации»2 ст. 10 ГК РФ изложена в новой редакции. Из пункта 

1 ст. 10 ГК РФ следует, что недобросовестное осуществление гражданских 

прав является разновидностью злоупотребления правом. Последствия не-

добросовестного поведения заключаются в отказе лицу судами в защите 

принадлежащего ему права полностью или частично, а также в принятии 

иных законных мер (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 

Необходимо отметить, что перечень принципов в литературе являет-

ся дискуссионным и рассматривается по-разному. Так, С. С. Алексеев, 

                                                           
1 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. М., 2018. С. 47. 
2 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации : федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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О. Г. Алексеева, К. Г. Беляев и другие принципы добросовестности, разум-

ности и справедливости признают общими принципами осуществления 

гражданских прав (и исполнения гражданских обязанностей), но не обще-

обязательными принципами самого гражданского права1. Другие ученые 

считают невозможным выделять некоторые принципы гражданского пра-

ва, поскольку они охватываются его методами регулирования2. 

 

3. Функции гражданского права 

 

Под функциями права понимаются основные пути правового воздей-

ствия, выражающие роль права в упорядочении общественных отноше-

ний3.  

Выделяются следующие основные функции гражданского права: 

1) регулятивные, устанавливающие законом для участников и сами-

ми участниками правоотношений правила определенных отношений; 

2) охранительные, направленные на охрану и защиту имуществен-

ных и неимущественных интересов участников гражданского оборота; 

3) социально-экономические, преследующие цель обеспечения при-

знания, осуществления и защиты потребностей, прав и интересов в сфере 

имущественных и некоторых неимущественных отношений (например, 

приобретение товаров, работ, услуг); 

4) предупредительно-воспитательные, направленные на недопуще-

ние нарушения чужих интересов (например, ст. 1065 ГК РФ). 

 

4. Система гражданского права.  

Место гражданского права в системе права 

 

Гражданское право понимается как отрасль права, как законодатель-

ство, как наука и как учебная дисциплина. 

Под системой права в самом общем виде понимается совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих некую целостность. Система 

гражданского права – это совокупность взаимосвязанных институтов. 

Гражданское право, являясь отраслью права, имеет свою систему (деление 

на части, подотрасли, институты, подинституты), что связано с необходи-

мостью более четкого понимания и применения гражданско-правовых 

норм. 

                                                           
1 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. С. Ем, И. А. Зенин, 

Н. В. Козлова [и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 78. 
2 Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1. Введение в гражданское 

право : учебник. М., 2011. С. 52. 
3 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 2018. 

С. 167. 
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Система гражданского права построена по пандектной системе –

особому принципу построения ГК РФ, на основе которого общая и осо-

бенная части гражданского права выделены в отдельные разделы. Основ-

ными элементами системы гражданского права являются его общая и осо-

бенная части.  

Общая часть гражданского права содержит правила, применимые 

для регулирования любого отношения в рамках гражданского права, и 

включает в себя основные положения, в частности: о понятии и принципах 

гражданского права; о субъектах и объектах гражданского права; о граж-

данских правоотношениях; об осуществлении и защите гражданских прав. 

В отличие от общей части особенная часть гражданского права со-

держит нормы, направленные во взаимосвязи с нормами общей части 

гражданского права на регулирование конкретных гражданских правоот-

ношений – как договорных, так и внедоговорных. Например, договоры 

купли-продажи, мены, ренты, дарения, аренды. 

Наличие общей и особенной частей гражданского права подтвержда-

ет его самостоятельность как отрасли права. 

В целом, в гражданском праве можно выделить следующие подот-

расли (крупные группы норм, направленные на регулирование однородных 

групп отношений): 1) вещное право; 2) корпоративное право (с учетом Фе-

дерального закона РФ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изме-

нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»); 3) обязательственное право; 4) права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуаль-

ные права); 5) наследственное право; 6) гражданско-правовое регулирова-

ние и защита личных неимущественных благ. 

Помимо подотраслей в гражданском праве учеными выделяются от-

дельные институты (например, договор подряда), субинституты (напри-

мер, договор бытового подряда). Подобное деление имеет ярко выражен-

ную правоприменительную цель. Дело в том, что для успешного разреше-

ния гражданско-правового спора необходимо системное применение граж-

данско-правовых норм, как общей, так и особенной части гражданского 

права. При этом при конкуренции (противоречии) общей и специальной 

нормы приоритет будет за нормой специального характера. Для успешного 

применения гражданско-правовых норм необходимо правильно опреде-

лить вид спорного правоотношения, поскольку гражданско-правовые нор-

мы могут быть применены только к гражданскому правоотношению. 

В литературе имеется много определений понятия «гражданское 

право». Все они имеют свои достоинства и недостатки. На наш взгляд, 

в целом оптимальным представляется определение гражданского права, 

данное В. А. Беловым. По его мнению, гражданское право в объективном 

смысле – это совокупность (система) правовых норм, которые: во-первых, 

императивно определяют правовое положение лиц (субъектов), правовой 
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режим материальных и нематериальных благ (объектов), а также устанав-

ливают юридическое значение фактов реальной действительности (круг 

оснований динамики гражданских правоотношений); во-вторых, регламен-

тируют (как правило, диспозитивным методом) имущественные и неиму-

щественные общественные отношения, основанные на принципах юриди-

ческого равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности 

их участников (отношения частных лиц или частные отношения)1 . Приве-

дем еще одно определение гражданского права, высказанное коллективом 

авторов учебника «Гражданское право»: гражданское право – система пра-

вовых норм, составляющих основное содержание частного права и регули-

рующих имущественные и неимущественные отношения, основанные 

на независимости и имущественной самостоятельности их участников, ме-

тодом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц 

возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению 

своих потребностей и интересов2 . 

Гражданское право как законодательство отличается от понима-

ния гражданского права как отрасли права и означает систему признанных 

государством источников, действующих в РФ 3  (подробнее источники 

гражданского права будут рассмотрены ниже). 

Гражданское право как наука (цивилистика) представляет собой 

систему научных знаний, направленную на изучение различных граждан-

ско-правовых явлений, обеспечение усвоения гражданского права как от-

расли права и практики его применения. Цивилистика существует не-

сколько веков, начиная со времен Древнего Рима, и активно развивается 

в настоящее время. Наука гражданского права в России представлена раз-

личными научными школами.  

Цивилистика преследует цель выявления перспектив и тенденций 

развития гражданского права. При этом используются различные методы 

научного познания – общенаучные (исторический, диалектический, фор-

мально-логический, системно-структурный) и частнонаучные (догматиче-

ский, сравнительно-правовой). 

Гражданское право как учебная дисциплина представляет собой 

часть цивилистики, подготовленную особым образом для усвоения и прак-

тического применения обучающимися. Особую роль играют методы изу-

чения гражданского права. Немаловажное значение имеет знания обучаю-

щихся о гражданско-правовых категориях и приемах работы с ними. 

Гражданское право имеет свои отличительные признаки и признаки 

сходства с другими отраслями. В ходе разрешения гражданских дел при-

                                                           
1 Белов В. А. Указ. соч. С. 52. 
2 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. С. Ем, И. А. Зенин, 

Н. В. Козлова [и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 78. 
3 Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин 

[и др.]; под общ. ред. чл-кор. РАН С. С. Алексеева, С. А. Степанова. М., 2017. С. 22. 
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меняются нормы и других, смежных отраслей права – семейного, трудово-

го, административного и т. д. Как отмечалось выше, гражданское право 

относится к частноправовым отраслям права. 

По назначению отрасли права делятся на материальные и процессу-

альные. Материальные отрасли направлены на непосредственное регули-

рование общественных отношений (конституционное, гражданское, се-

мейное, уголовное). Процессуальные определяют порядок применения 

норм материальных отраслей права (гражданско-процессуальное, уголов-

но-процессуальное). 

Конституционное право России, будучи важной составляющей рос-

сийского права, является правовой базой, содержащей важнейшие положе-

ния, определяющие основы конституционного строя, правовой статус лич-

ности и т. д., которые получают свое закрепление и дальнейшее правовое 

регулирование в других отраслях. Основным методом регулирования явля-

ется императивный. Конституция РФ является актом прямого действия, и 

все остальные нормативные акты в РФ должны ей соответствовать. 

Конституционное и гражданское право взаимодействуют; в частности, 

нормы гл. 1 и 2 Конституции РФ (ст. 8–9, 34–36 и др.), содержащие основы 

конституционного строя и правовой статус личности, получают свое по-

дробное регулирование в нормах гражданского права. В свою очередь, ГК 

РФ неоднократно обращается к Конституции РФ (ст. 3, 7, 48 ГК РФ). 

Применим ранее рассмотренную классификацию деления отраслей 

на публичные и частноправовые. 

В целом сходство гражданского права с частноправовыми отраслями 

(семейное, трудовое, международное частное право) состоит в том, что 

нормы гражданского права составляют основу частного права и иногда мо-

гут применяться для регулирования правоотношений в остальных отрас-

лях, входящих в частное право. Например, согласно ст. 4 СК РФ 

к имущественным и личным неимущественным отношениям между чле-

нами семьи, не урегулированным семейным законодательством (ст. 3 СК 

РФ), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это 

не противоречит существу семейных отношений. Международное частное 

право является комплексной отраслью права, нормативными источниками 

которого являются ГК РФ (ст. 1186–1224), СК РФ (ст. 156–167), Граждан-

ский процессуальный кодекс РФ1 (далее – ГПК РФ) (ст. 398–417.1) и др.  

Отличие гражданского права от публичных отраслей права состоит 

в том, что частноправовые начала отношений в последних не применяют-

ся, а осуществляются отношения власти и подчинения (субординации). 

Общими отличиями между гражданским и другими отраслями права 

являются отличия по предмету правового регулирования, субъектному со-

                                                           
1  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. № 220. 
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ставу, объектам, принципам. Именно поэтому нормы одной отрасли права, 

по общему правилу, не могут применяться для регулирования правоотно-

шений в другой. Так, согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отноше-

ниям, основанным на административном или ином властном подчинении 

одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 

административным отношениям, гражданское законодательство не приме-

няется, если иное не предусмотрено законодательством. 

В литературе имеются и другие подходы к определению места граж-

данского права в системе права России. Так, Ю. Ф. Беспалов и П. А. Яку-

шев систему права России разделяют на три части: 1) профилирующие от-

расли, в свою очередь, делящиеся на две группы – материальные (граждан-

ское право, уголовное право и т. д.) и процессуальные (гражданское про-

цессуальное право, уголовное процессуальное право и т. д.); 2) специаль-

ные отрасли (земельное право, право социального обеспечения); 3) ком-

плексные отрасли (экологическое право, муниципальное право, избира-

тельное право и т. д.)1. 

 

5. Источники гражданского права 

 

Под источником права понимается способ выражения (форма) пра-

вовых норм. Рассмотрим источники гражданского права. Сразу отметим, 

что в отношении некоторых из них в научной литературе идут дискуссии 

относительно возможности быть источником гражданского права. 

1. Нормативные акты, имеющие высшую юридическую силу. 

К ним относятся: общепризнанные принципы и нормы международного 

права, Конституция РФ, федеральные конституционные законы. ГК РФ 

здесь не указан, поскольку по иерархии нормативных актов имеет уровень 

федерального закона, что на ступень ниже уровня федерального конститу-

ционного закона. 

Из пункта 1 ст. 7 ГК РФ следует, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы РФ. 

Согласно абз. 4–7 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-

щепризнанных принципов и норм международного права и международ-

ных договоров Российской Федерации»2 под общепризнанными принци-

пами международного права следует понимать основополагающие импе-

                                                           
1 Беспалов Ю. Ф., Якушев П. А. Гражданское право в схемах : учебное пособие. 

М., 2020. С. 7. 
2 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации : поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Российская газета. 

2003. № 244. 



19 

 

ративные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо. К общепризнанным принципам международного права, 

в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и 

принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Под 

общепризнанной нормой международного права следует понимать прави-

ло поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. Содержание 

указанных принципов и норм международного права может раскрываться, 

в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специа-

лизированных учреждений. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-

смотренные законом, то применяются правила международного договора». 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законодатель-

ство находится в ведении РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ «Конституция Россий-

ской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны проти-

воречить Конституции Российской Федерации». В Конституции РФ отра-

жен ряд важных положений, реализованных в принципах и других инсти-

тутах гражданского права (ч. 2 ст. 6, ст. 8, ч. 2 ст. 9, ст. 15, ч. 1 ст. 19, ч. 1 

ст. 21, ч. 1 ст. 22, ст. 23, 25, ч. 1 ст. 27, ч. 3–5 ст. 29, ст. 30 и др.).  

2. Гражданское законодательство РФ – это совокупность законов, 

регулирующих гражданские отношения.  

Важнейшим нормативным актом в числе федеральных законов явля-

ется ГК РФ – ч. 1, 2, 3 и 4. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законо-

дательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных феде-

ральных законов (далее – законы). Что касается иных законов, то сам ГК 

РФ содержит большое количество ссылок к другим законам. Например, 

лицензирование отдельных видов деятельности (п. 1 ст. 49 ГК РФ), про-

цессуальный порядок ограничения дееспособности гражданина (п. 1 ст. 30 

ГК РФ), правовой статус опекунов и попечителей (п. 1 ст. 31 ГК РФ) и др. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содер-

жащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. Кроме того, 

имеются отдельные кодифицированные нормативные акты, включающие 

гражданско-правовые нормы – Воздушный, Семейный, Трудовой, Земель-

ный и др. 

3. Подзаконные нормативные акты, содержащие нормы граждан-

ского права. К ним относятся указы Президента РФ и постановления Пра-

вительства РФ (п. 3–4 ст. 6 ГК РФ), которые должны соответствовать ГК 

РФ и иным законам. 
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Подчиненные субъекты – министерства и иные федеральные органы 

исполнительной власти – могут издавать акты, содержащие нормы граж-

данского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими 

законами и иными правовыми актами (п. 7 ст. 6 ГК РФ). 

4. Обычай – согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ означает сложившееся и ши-

роко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, 

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

обычай применяется к отношениям сторон, когда условие договора не 

определено сторонами или диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421 ГК РФ). 

Остальные нижеперечисленные источники имеют дискуссионный ха-

рактер и официальной доктриной не признаются в качестве источников 

гражданского права. В их числе можно отметить акты высших судов (Кон-

ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ), индивидуальные акты 

(сделки, корпоративные акты), право юристов (цивилистическая доктрина). 

Акты высших судов – Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ. Официальная доктрина не признает акты этих судов в качестве 

источников гражданского права. Данные акты не имеют нормативного ха-

рактера и не создают новых норм. Кроме того, указанные суды не входят 

в систему законодательной власти. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в соответствии со ст. 125 

Конституции РФ проверяет конституционность законов и некоторых дру-

гих нормативных актов, а также дает обязательное толкование Конститу-

ции РФ, и нередко акты Конституционного Суда содержат положения, 

толкующие гражданский закон1. Согласно ст. 126 Конституции РФ Вер-

ховный Суд вправе давать разъяснения по вопросам судебной практики, 

в том числе по гражданским дела, что ориентирует правоприменителей на 

точное и единообразное применение актов гражданского законодательства.  

Индивидуальные акты не исходят от органов государственной вла-

сти и не содержат общеобязательные предписания (правовых норм). Дого-

воры, конкретные уставы различных юридических лиц и т. д. обязательны 

лишь для тех, кто их принял или является участником соответствующего 

юридического лица, поскольку основаны на добровольном подчинении их 

действию. 

Цивилистическая доктрина. Выводы ученых, изложенные в ком-

ментариях, монографиях и т. д., не относятся к источникам права. Они мо-

гут быть учтены судом в качестве мнения сведущих лиц или стать основой 

предложений об изменении (усовершенствовании) законодательства.  

 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 242 и пункта 2 ста-

тьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества 

с ограниченной ответственностью «Комплекс» : постановление Конституционного Суда 

РФ от 8 июля 2021 г. № 33-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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6. Действие гражданского права во времени, пространстве  

и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права 

 

Для вступления в силу нормативного акта необходима его офици-

альная публикация. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяют-

ся. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 14 июня 1994 г. 

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания»1 (далее – ФЗ № 5) официальным опубликованием федерального 

конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального 

Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламент-

ской газете»2, «Российской газете»3, «Собрании законодательства Россий-

ской Федерации»4  или первое размещение (опубликование) на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации»5. 

Согласно ст. 3 ФЗ № 5 федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней 

после дня их подписания Президентом РФ. Акты палат Федерального Со-

брания публикуются не позднее 10 дней после дня их принятия. Указанные 

в ст. 3 акты вступают в силу одновременно на всей территории РФ по ис-

течении 10 дней после дня их официального опубликования, если «самими 

законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их 

в силу» (ст. 6). Например, сам ФЗ № 5 вступил в силу с момента опублико-

вания, ГК РФ (ч. 1) опубликован в «Собрании законодательства Россий-

ской Федерации» 5 декабря 1994 г., а вступил в силу согласно Федераль-
                                                           

1 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания : федеральный за-

кон РФ от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ. Доступ из официального интернет-портала право-

вой информации. 
2 Парламентская газета : электронное периодическое издание Федерального Со-

брания Российской Федерации / учредители Государственная Дума и Совет Федерации 

Российской Федерации; гл. ред. А. В. Коренников. URL: https://www.pnp.ru (дата обра-

щения: 30.08.2022). 
3 Российская газета : общественно-политическая газета / учредитель Правитель-

ство Российской Федерации; гл. ред. В. А. Фронин. URL: https://rg.ru (дата обращения: 

30.08.2022). 
4 Собрание законодательства Российской Федерации : официальное периодиче-

ское издание // Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента 

Российской Федерации; научно-технический центр правовой информации «Система». 

URL: https://www.szrf.ru/szrf (дата обращения: 30.08.2022). 
5 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2022). 

https://rg.ru/
https://www.szrf.ru/szrf
http://www.pravo.gov.ru/
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ному закону РФ от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 1  с 1 января 

1995 г., за исключением положений, для которых этим законом установле-

ны иные сроки введения в действие. 

Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют 

обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения 

их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возник-

шие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо преду-

смотрено законом (например, ст. 422 ГК РФ). 

Как отмечалось выше, согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ граж-

данское законодательство находится в ведении РФ. Следовательно, граж-

данское законодательство действует на всей территории РФ. Ограничения 

могут быть установлены в отношении перемещения товаров и услуг со-

гласно абз. 2 п. 5 ст. 1 ГК РФ для обеспечения безопасности, защиты жиз-

ни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Участниками гражданских правоотношений являются граждане, 

юридические лица, публично-правовые образования – РФ, субъекты РФ и 

муниципальные образования (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Кроме того, в соот-

ветствии с абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, установленные гражданским за-

конодательством, применяются к отношениям с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Например, согласно п. 3 ст. 15 

Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г.2 иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на 

праве собственности земельными участками, находящимися на пригранич-

ных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ 

в соответствии с федеральным законодательством о Государственной гра-

нице РФ, и на иных установленных особо территориях РФ в соответствии 

с федеральными законами. 

Аналогия закона и аналогия права. Закон не может регулировать 

все детали возникающих на практике ситуаций. Возникает вопрос о необ-

ходимости заполнения подобного пробела.  

Согласно ст. 6 ГК РФ в случае, когда отношения прямо не урегули-

рованы законодательством или соглашением сторон и отсутствует приме-

нимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их 

существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее 

сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования 

аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из об-

                                                           
1 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации : федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // Российская газета. 1994. 

№ 238–239. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // 

Российская газета. 2001. № 211–212. 
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щих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Как видим из ст. 6 ГК РФ, применение принципов гражданского пра-

ва происходит не сразу, а только при условии отсутствия нормативных ак-

тов, соглашения сторон, обычая и аналогии закона. Следовательно, когда 

мы говорим о применении аналогии права в гражданском праве, фактиче-

ски подразумеваем применение его принципов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие гражданского права.  

2. Каково, по вашему мнению, место гражданского права в системе 

права России? 

3. Объясните, каким образом происходит взаимодействие граждан-

ского права с другими отраслями права?  

4. Перечислите предмет, метод и принципы гражданско-правового 

регулирования.  

5. Назовите функции гражданского права. 

6. Изложите источники гражданского права. 

7. Раскройте порядок действия гражданского права во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

8. Объясните содержание понятий «Аналогия закона» и «Аналогия 

права».  
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ЛЕКЦИЯ 2. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
Вопросы лекции: 

1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
2. Объекты гражданских правоотношений.  
3. Виды гражданских правоотношений.  
4. Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве.  
 

1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 

В юридической литературе понятие правоотношения является одним 
из наиболее разработанных. Тем не менее говорить об отсутствии про-
блемных моментов и связанных с этим дискуссий представляется прежде-
временным. 

Институт гражданского правоотношения разработан на базе инсти-
тута правоотношения, в разработке которого принимали участие многие 
известные ученые1. Правоотношение является особой разновидностью об-
щественных отношений.  

В теории права под правоотношением понимается общественное от-
ношение, урегулированное нормами права, участники которого имеют со-
ответствующие субъективные права и юридические обязанности 2 . Эти 
права и обязанности закреплены в законодательстве, могут быть определе-
ны в соглашении. Совокупность прав и обязанностей именуется содержа-
нием правоотношения. Указанные права и обязанности вступают в силу 
при наличии заранее определенных юридических фактов. Например, по 
договору подряда, в случае, если подрядчик не приступает к проведению 
работ в течение месяца после заключения договора, заказчик вправе по-
требовать расторжения договора. Другими словами, «спящее» право заказ-
чика на расторжение договора «просыпается» и реализуется при наступле-
нии соответствующего условия – если подрядчик в установленный срок не 
приступает к началу работ. Соответственно, подрядчик должен понести 
предусмотренную законом или договором обязанность. Таким образом, за-
казчик и подрядчик (стороны договора) обладают взаимными правами и 
обязанностями и между ними образуется определенная юридическая связь 
(правоотношение). В этой связи в литературе предлагают следующее опре-
деление: правоотношение – это юридическое отношение, существующее 
в виде связи субъектов урегулированного правом общественного отноше-
ния, выражающейся в наличии у них субъективных прав и обязанностей3. 

                                                           
1 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974; Кечекьян С. Ф. Пра-

воотношение в социалистическом обществе. М., 1958. 
2 Рассказов Л. П. Теория государства и права: углубленный курс : учебник. М., 

2017. С. 368. 
3 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. С. Ем, И. А. Зенин, 

Н. В. Козлова [и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 110. 
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В литературе встречаются многочисленные определения граждан-

ского правоотношения. Так, под гражданским правоотношением понима-

ется складывающаяся на основе гражданско-правовых норм связь между 

субъектами гражданского права через их права и обязанности, осуществ-

ление которых обеспечивается государством1. Представляется, что указа-

ние на обеспечение правоотношения государством излишне. В случае 

нарушения своих прав субъекты правоотношения вправе обратиться в суд. 

В этой связи приведем следующее определение: гражданское правоотно-

шение представляет собой основанное на нормах гражданского права 

юридическое отношение, складывающееся по поводу материальных и не-

материальных благ, участники которого, обладая правовой автономией, 

выступают в качестве юридически равных носителей прав и обязанностей2. 

Для более полного представления гражданского правоотношения 

необходимо рассмотреть его состав, который включает три элемента: 

а) субъекты, б) объекты, в) содержание. Кроме того, следует установить 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения 

(юридический факт). Так, в рассмотренном примере по договору подряда 

субъектами выступают заказчик и подрядчик, объектом договора является 

работа подрядчика и овеществленный результат, содержание договора со-

ставляют права и обязанности сторон. В качестве юридического факта, 

т. е. жизненной ситуации, с которой нормы права связывают возникнове-

ние, изменение или прекращение правоотношения, выступает факт заклю-

чения договора (ст. 8 ГК РФ).  

Особенности гражданско-правового отношения напрямую связаны 

с особенностью гражданского права как отрасли права, а точнее – с осо-

бенностью предмета, метода, функций, принципов гражданского права, 

которые были рассмотрены в рамках лекции 1. Отметим некоторые из них: 

юридическое равенство участников, диспозитивность участников, судеб-

ный механизм защиты прав участников гражданских правоотношений. 

Материал о гражданском правоотношении является не только сугубо 

теоретическим. Знания о гражданском правоотношении нужны правопри-

менителю в деле юридической квалификации гражданско-правовых спо-

ров. Так, вначале изучают дело и определяют вид (виды) правоотношений, 

далее выясняют объект правоотношения. Затем устанавливают, какими 

правами и обязанностями обладают субъекты в силу закона и на основании 

договора (если имеется договор, поскольку правоотношения могут быть и 

внедоговорные, например, в силу причинения вреда). Далее применяют 

положения договора или нормы закона. 

                                                           
1 Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин 

[и др.]; под общ. ред. чл-кор. РАН С. С. Алексеева, С. А. Степанова. М., 2017. С. 32. 
2 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. М., 2018. С. 76. 
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Гражданское право может быть объективным (выраженным в нормах 
гражданского права, имеющих объективный характер) и субъективным 
(право, предоставленное субъекту гражданского права). 

Субъектный состав правоотношения составляют как минимум два 
субъекта – управомоченный и обязанный. В роли как управомоченного, 
так и обязанного лица могут выступать граждане (физические лица), юри-
дические лица (как коммерческие, так и некоммерческие), публично-
правовые образования. Каждый из них для участия в гражданских право-
отношениях должен обладать правоспособностью и дееспособностью 
(правосубъектностью).  

Так, правоспособность гражданина признается в равной мере за все-
ми гражданами и согласно ст. 17 ГК РФ означает, что он вправе иметь 
гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность). 
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и пре-
кращается смертью.  

Дееспособность физического лица означает его способность своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). Дееспособ-
ность физического лица возникает с момента рождения, а полная дееспо-
собность – в следующих случаях: наступление 18-летнего возраста, вступ-
ление в брак до достижения совершеннолетия, выполнение процедуры 
эмансипации (ст. 21, 27 ГК РФ). 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) све-
дений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр 
сведений о его прекращении. В некоторых случаях, предусмотренных, 
например, Федеральным законом РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»1, дополнительно также необходи-
мо получение специального разрешения или лицензии (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

У юридических лиц возникновение права и дееспособности проис-
ходит одновременно. Право и дееспособность публично-правовых образо-
ваний очерчена законодателем в ст. 124–127 ГК РФ. 

Правоспособность субъекта гражданского права может быть общей и 
специальной. Общая правоспособность гражданина означает его возмож-
ность иметь любые субъективные права и нести любые субъективные обя-
занности (ст. 18 ГК РФ). Исключения устанавливаются законодательством 
РФ. У юридических лиц вид правоспособности обычно определяется исхо-
дя из учредительных документов (устав, учредительный договор).  

Специальная правоспособность, в отличие от общей, означает спо-

собность лица быть участником правоотношений, требующих особых пол-

номочий, разрешений. Например, лицензия Центрального Банка России, 

                                                           
1 О лицензировании отдельных видов деятельности : федеральный закон РФ от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Российская газета. 2011. № 97. 
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выданная коммерческому банку, позволяет ему осуществлять банковскую 

деятельность. 

Как видно из изложенного, содержание права и дееспособности 

у перечисленных субъектов несколько отличается. 

В настоящее время в составе дееспособности выделяют два элемен-

та: 1) сделкоспособность – как способность самостоятельно совершать 

сделки (ст. 153 ГК РФ); 2) деликтоспособность – как способность нести 

ответственность за правонарушение (например, абз. 3 п. 1 ст. 30 ГК РФ). 

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обя-

занности его участников. Субъективное право означает принадлежащее 

управомоченному лицу меру дозволенного поведения, обеспечиваемую 

уполномоченными органами государства, и включает в себя три правомо-

чия (юридические возможности) для управомоченного лица: во-первых, 

самостоятельно совершать определенные действия (например, собствен-

ник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом); во-

вторых, требовать от обязанных лиц выполнения установленных действий 

и (или) воздержания от них (например, автор произведения вправе требо-

вать от всех третьих лиц сохранения права на неприкосновенность произ-

ведения и защиту произведения от искажений (ст. 1266 ГК РФ)); в-третьих, 

правомочие на защиту (в случае нарушения права управомоченного лица 

оно вправе обратиться в суд за защитой своего нарушенного права).  

Характерным для всех трех правомочий является предоставление 

ими управомоченному лицу свободы выбора предоставленных законом 

возможностей. 

В отличие от субъективного права субъективная обязанность означа-

ет собой обеспеченную законом меру должного, необходимого поведения 

обязанного лица. Эту меру составляют две обязанности: 1) необходимость 

совершения обязанным лицом определенных действий; 2) обязанность 

воздерживаться от определенных действий. 

Действующее законодательство допускает замену участников граж-

данского правоотношения, которое происходит в рамках процедуры пра-

вопреемства, т. е. переход прав и обязанностей от одного лица (право-

предшественника) к другому лицу (правопреемнику), заменяющему его 

в правоотношении. Правопреемство может быть общим (например, в ре-

зультате смерти заемщика его права и обязанности, предусмотренные кре-

дитным договором, переходят к его наследнику (правопреемнику)), част-

ным (переходит только часть прав и обязанностей). 

 

2. Объекты гражданских правоотношений 

 

Среди большого количества различных определений объекта граж-

данского права большое распространение получило определение, суть ко-

торого состоит в том, что объектом гражданского права являются блага 
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(материальные и нематериальные), по поводу чего складываются правоот-

ношения (права и обязанности).  

К материальным благам относятся вещи, имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бума-

ги), результаты работ, услуги и т. д., а также нематериальные блага – жизнь 

и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность и т. д. 

Законодатель в ст. 128 ГК РФ указал объекты гражданских прав в за-

крытом перечне. Тем не менее, это не мешает законодателю включать 

в перечень новые объекты. Так, например, в 2019 г. появились цифровые 

права. 

Таким образом, исходя из ст. 128 ГК РФ можно выделить следующие 

группы объектов гражданского права: 1) вещи, иное имущество, в том чис-

ле имущественные права; 2) результаты работ и оказание услуг; 3) охраня-

емые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 4) немате-

риальные блага. 

 

3. Виды гражданских правоотношений 

 

Многообразие гражданско-правовых явлений способствует появле-

нию различных видов правоотношения, которые можно разделить по ос-

нованиям. Это имеет не только теоретический интерес (например, в науч-

ных и учебных целях), но и практический – для квалификации отношений 

в возникших гражданско-правовых спорах и точного применения дей-

ствующих норм. 

По субъектам выделяются абсолютные и относительные правоотно-

шения. Суть абсолютных правоотношений состоит в том, что в них четко 

выделена одна сторона, являющаяся управомоченным лицом – обычно это 

собственник имущества, например, собственник припаркованного автомо-

биля. Другая сторона в данном правоотношении – это неопределенное ко-

личество третьих (иных) лиц, которые не вправе нарушать права собствен-

ника автомобиля (т. е. воздерживаться от нарушения прав). В относитель-

ных правоотношениях четко определены обе стороны, например, заказ-

чик и подрядчик в договоре подряда, продавец и покупатель по договору 

купли-продажи и т. д.  

По различию юридических функций регулирования можно выделить 

регулятивные и охранительные правоотношения. Регулятивные правоот-

ношения регулируют для сторон или одной стороны совершение действий 

или воздержание от действий (стороны обязываются не разглашать ноу-

хау). Суть охранительных правоотношений состоит в применении 

к нарушителю санкций (уплата пени, штрафа), поскольку речь идет о юри-

дической ответственности (например, поставщик допустил просрочку 
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в доставке товара и согласно ст. 330 ГК РФ он уплачивает предусмотрен-

ную сумму неустойки). 

По объекту правоотношения выделяются имущественные и личные 

неимущественные.  

Подавляющее большинство правоотношений в гражданском праве 

характеризуются как имущественные. В роли объектов этих отношений 

выступают вещи, иное имущество, имущественные права, результаты ра-

бот, услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности или на средства индивидуализации, т. е. материальные блага. 

Имущественные отношения делятся на две большие группы: во-первых, 

правоотношения собственности, а также другие юридические отношения, 

опосредующие принадлежность имущества субъекту – ограниченные вещ-

ные права (отношения статики) (иначе говоря, «неподвижные» отноше-

ния – лицо может быть собственником имущества, например, жилого дома 

много лет); во-вторых, правоотношения, опосредующие переход имуще-

ства (отношения динамики, обязательственные отношения). Например, ес-

ли собственник решил продать свой дом, то статичное правоотношение 

сменяется на динамичное. В результате исполнения содержания правоот-

ношения меняется собственник, т. е. право собственности на дом перехо-

дит от продавца (собственника дома) к покупателю. 

Неимущественные правоотношения возникают по поводу немате-

риальных объектов в следующих случаях: 1) неотчуждаемые права и сво-

боды человека (ст. 150 ГК РФ); 2) личные неимущественные права авто-

ров, возникающие в результате интеллектуальной деятельности: право ав-

торства, право на авторское имя, право на неприкосновенность произведе-

ния и др. (ст. 150, 1226 ГК РФ).  

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица выде-

ляют вещные и обязательственные правоотношения.  

Отличительной особенностью вещных правоотношений является 

то, что интерес управомоченного лица достигается при помощи собствен-

ных действий. Так, правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом (например, жилым домом) реализуются 

через собственные действия – владение домом, использование дома. Дру-

гие лица (обязанные лица) должны бездействовать. 

В обязательственных отношениях, наоборот, интерес управомо-

ченного лица достигается через действия обязанного лица. Например, что-

бы оплатить покупку банковской картой, покупатель обращается в обслу-

живающий его банк с помощью онлайн-банкинга, вводит пароль, соверша-

ет другие действия, направленные на отправку денежных средств со своего 

банковского счета продавцу. 

С учетом последних изменений предмета гражданского права выде-

ляются корпоративные правоотношения. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК 

РФ под корпоративными отношениями понимаются отношения, связанные 
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с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. Нормы 

гл. 4 ГК РФ позволяют сделать вывод о взаимосвязи корпоративных и ор-

ганизационных правоотношений. Организационные правоотношения 

являются сложными правоотношениями, включающими организационные 

права и обязанности сторон. Например, договор о создании юридического 

лица определяет права и обязанности участников по созданию юридиче-

ского лица. Данный договор действует до момента внесения записи о со-

здании юридического лица в ЕГРЮЛ. 

Выделяют и другие правоотношения, например, правоотношения, 

содержащие преимущественные права (ст. 250 ГК РФ «Преимущественное 

право покупки»), фидуциарные, т. е. доверительные (ст. 185, 971 ГК РФ). 

 

4. Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве 

 

При характеристике гражданских правоотношений невозможно 

обойти вопрос о юридических фактах. Юридический факт – это факт ре-

альной действительности, с которым нормы действующего права связыва-

ют возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотно-

шения. В статье 8 ГК РФ перечислены основания возникновения граждан-

ских прав и обязанностей. 

Для появления гражданских правоотношений необходимы жизнен-

ные факты (обстоятельства), с которыми нормы права связывают возник-

новение, изменение и прекращение прав и обязанностей у субъектов. 

Дальнейшее развитие гражданского правоотношения происходит на осно-

ве норм гражданского права и необходимой правосубъектности лиц – 

субъектов гражданского права. 

Учитывая широкий ряд юридических фактов на практике, в литера-

туре проводят их классификацию. Так, по наличию или отсутствию воли 

субъектов в появлении юридического факта выделяют юридические собы-

тия и действия. Общим для юридических событий (включающих в себя 

абсолютные и относительные события) является их развитие независимо 

от воли субъекта. Отличие проявляется в следующем: абсолютные события 

(цунами, землетрясение) вообще не связаны с волей субъектов. Относи-

тельные события обязаны своим появлением воле субъектов (рождение че-

ловека, пожар). В результате абсолютных и относительных событий на ос-

нове норм закона появляются юридические последствия, поэтому события 

именуются юридическими. 

Практическая значимость выделения абсолютных и относительных 

событий влияет на квалификацию ситуации. Например, если вещь была 

уничтожена наводнением, вызванным проливными дождями, то риск слу-

чайной гибели несет собственник (ст. 211 ГК РФ). Однако если наводнение 

было вызвано прорывом плотины, тогда у потерпевшего есть основания 

для подачи иска к виновным лицам.  
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Промежуточное место между абсолютными и относительными собы-

тиями занимают такие юридические факты, как сроки. С одной стороны, 

при установлении сроков они зависят от воли субъектов или воли законо-

дателя, но с другой – течение сроков подчинено объективным законам те-

чения времени.  

Юридические действия всегда являются волевыми актами субъек-

тов гражданского права, позволяющие проявить волеизъявление. Следова-

тельно, намерения, желания к юридическим фактам обычно не относятся. 

Волеизъявления бывают в виде активного (действие) или пассивного (без-

действие) поведения. Обычно гражданские правоотношения возникают, 

изменяются и прекращаются на основании действий. 

Юридические действия подразделяются на правомерные и непра-

вомерные. Критерием деления является признак дозволенности законом. 

Как показывает практика, абсолютное большинство гражданских правоот-

ношений происходит на основании именно правомерных действий. 

Правомерными являются действия, соответствующие нормам дей-

ствующего гражданского законодательства РФ. Например, по договору 

транспортной экспедиции экспедитор обязуется за вознаграждение и 

за счет клиента-грузоотправителя или грузополучателя выполнить или ор-

ганизовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, свя-

занных с перевозкой груза (абз. 1 п. 1 ст. 801 ГК РФ). Как видим, законода-

тель указал данные договорные действия как правомерные. При их невы-

полнении одной стороной потерпевшая сторона вправе использовать меры 

защиты. 

Следует отметить, что правомерные действия сами составляют 

большую группу. Так, правомерные действия включают в себя юридиче-

ские поступки и юридические акты.  

К юридическим поступкам относятся правомерные действия субъ-

ектов, которые влекут определенные юридические последствия независи-

мо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового 

результата. В качестве примера можно привести обнаружение клада (ст. 233 

ГК РФ), находки (ст. 227 ГК РФ). Особенностью этих действий является по-

явление у лиц, обнаруживших клад или находку, целого круга прав и обя-

занностей, вплоть до появления вещного права в полном объеме – права 

собственности (но при определенных условиях). В области авторского права 

создание произведений литературы, науки и искусства, например, стихотво-

рения в объективной форме выражения – на бумаге, влечет с момента факта 

их создания появление весьма широкого круга авторских прав, хотя автор 

об этом мог и не знать (ст. 1257, 1259, 1265–1270). 

Юридическим актом является правомерное действие, которое 

направлено на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений, например, сделка (выдача доверенности), договор (арен-

да, мена, дарение и др.). 
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Среди юридических актов выделяются гражданско-правовые и ад-

министративно-правовые акты.  

К гражданско-правовым актам относятся сделки, договоры, кор-

поративные акты (решения общего собрания участников обществ с огра-

ниченной ответственностью, акционерных обществ и иных корпоративных 

образований, обладающих статусом юридического лица).  

К административно-правовым актам относятся акты государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренные 

нормативными правовыми актами в качестве основания возникновения 

гражданских правоотношений. В частности, акты в области лицензирова-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, предоставляю-

щие право на осуществление какого-либо вида предпринимательской дея-

тельности (в области транспортных перевозок, в банковской сфере), акты 

о государственной регистрации юридического лица (ст. 51 ГК РФ), акты 

о регистрации актов гражданского состояния ст. 47 ГК РФ). Например, пе-

ремена имени может иметь гражданско-правовые последствия только по-

сле ее государственной регистрации. 

Неправомерными считаются действия, нарушающие действующее 

законодательство, условия обязательства, т. е. гражданские правонаруше-

ния. Например, если даритель по договору дарения взамен от одаряемого 

встречно получит вещь или право либо встречное обязательство, то такой 

договор не признается дарением. К этому договору применяются правила 

о притворной сделке, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ. 

Противоправным является также действие, нарушающее чужое субъ-

ективное право, например, причинение вреда (уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества и т. д.), нарушение договорных обязательств, зло-

употребление правом и др. 

К неправомерным действиям (гражданским правонарушениям) отно-

сят: деликты (причинение вреда), нарушение договора, неосновательное 

обогащение (ст. 1102–1109 ГК РФ), злоупотребление правом, различные 

нарушения интеллектуальных прав. 

Юридические составы. Для того, чтобы возникли права и обязан-

ности одного юридического факта недостаточно. Необходимо наличие 

двух, а то и более юридических фактов, и в определенной последователь-

ности (например, классический пример наследования по завещанию – 

здесь необходимы следующие элементы юридического состава: 1) смерть 

завещателя или объявление его умершим; 2) завещание; 3) принятие 

наследства. 

Еще один элемент влияет на развитие гражданских правоотношений. 

Это юридическое состояние, под которым понимают длящиеся жизненные 

обстоятельства, которые служат основанием для наступления юридиче-

ских последствий (нахождение на иждивении для получения суммы воз-

мещения вреда, состояние в браке для получения наследства и др.) в виде 
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развития иных правоотношений. Само по себе юридическое состояние иные 

правоотношения не развивает. Это происходит только при взаимосвязи 

с иными юридическими фактами, образующими юридический состав. 

Например, основанием для правопреемства обязанностей по кредит-

ному договору в порядке наследования по закону является юридический 

состав, включающий в себя следующие элементы: а) наличие кредитного 

правоотношения лица с кредитным учреждением (банком); б) отношения 

родства, супружества, иждивения и т. д. – юридические состояния; 

в) смерть наследодателя или объявление его умершим; г) принятие наслед-

ства в виде прав (например, имущества) и обязанностей (например, долга 

по кредитному договору перед банком) согласно ст. 1112 ГК РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие гражданского правоотношения.  

2. Раскройте содержание гражданского правоотношения. 

3. Укажите виды гражданских правоотношений.  

4. Перечислите виды субъектов и объектов гражданских правоотно-

шений.  

5. Сформулируйте понятие юридического факта в гражданском праве. 

6. Перечислите виды юридических фактов в гражданском праве. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы лекции: 

1. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Имя и место 

жительства гражданина. 

2. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособ-

ности гражданина. Опека и попечительство. Патронаж. 

3. Участие граждан в предпринимательской деятельности. Несостоя-

тельность (банкротство) гражданина. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление 

гражданина умершим. Акты гражданского состояния. 

 

1. Правоспособность и дееспособность физических лиц.  

Имя и место жительства гражданина 

 

Как отмечалось ранее, в число основных участников гражданских 

правоотношений входят граждане (физические лица). С юридической точ-

ки зрения для участия в гражданских правоотношениях граждане (физиче-

ские лица) должны обладать особыми свойствами, такими как правоспо-

собность и дееспособность.  

В соответствии со ст. 17 ГК РФ под гражданской правоспособно-

стью понимается способность гражданина иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности. 

Правоспособность – это не конкретные права, а предпосылка (осно-

ва) для обладания ими. Наличие правоспособности граждан (физических 

лиц) связывается, прежде всего, с потенциальной возможностью иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности. 

В качестве потенциального носителя прав и обязанностей закон ис-

пользует термин «граждане», который при расширительном толковании 

означает всех людей как участников гражданских правоотношений. В то 

же время, следует учитывать, что правоспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства по умолчанию совпадает с правоспособностью рос-

сийских граждан, но может ограничиваться в силу специального указания 

закона (так, в соответствии со ст. 56 Кодекса торгового мореплавания РФ1 

иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами судо-

вых экипажей, однако не могут занимать должности капитана судна, стар-

шего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста) 

либо в порядке ответной меры (реторсии) в тех случаях, когда в другом 

государстве ограничиваются аналогичные права российских граждан. 

                                                           
1 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 

№ 81-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



35 

 

Кроме того, иностранные граждане не могут иметь в собственности зе-

мельные участки сельскохозяйственного назначения, в приграничных тер-

риториях и закрытых территориальных образованиях1. 

В соответствии со ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен 

в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом.  

Гражданская правоспособность неотделима от существования чело-

века. Пункт 2 ст. 17 ГК РФ устанавливает момент возникновения и пре-

кращения гражданской правоспособности – момент рождения и смерти. 

Следует использовать не юридические, а медицинские критерии – начало 

жизни связано с началом дыхания, а смерть – с момента возникновения не-

обратимых изменений головного мозга, когда возврат к жизни исключен. 

Таким образом, содержание гражданской правоспособности состав-

ляет совокупность гражданских прав и обязанностей, которыми гражданин 

может обладать согласно действующему законодательству. Однако для то-

го, чтобы осуществлять гражданские права и обязанности, правоспособное 

лицо должно иметь также способность к юридически значимым действи-

ям – дееспособность.  

В соответствии со ст. 21 ГК РФ под гражданской дееспособностью 

понимается способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-

ности и исполнять их. 

Дееспособность представляет собой инструмент реализации право-

способности и возникает в полном объеме с наступлением совершенноле-

тия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Дееспособность следует подразделять на составляющие ее сделкос-

пособность (способность самостоятельно приобретать и осуществлять 

принадлежащие лицу права, совершать сделки), а также деликтоспособ-

ность (способность нести имущественную ответственность за причинен-

ный вред). 

Законодательством предусмотрено деление дееспособности на виды, 

исходя из возраста гражданина (физического лица):  

1. Полная дееспособность, возникающая с наступлением совершен-

нолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста. Она означает 

совершенно самостоятельную имущественную ответственность граждани-

на. По статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое 

в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень 

имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, уста-

новлен ст. 446 ГПК РФ.  
                                                           

1 Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Постатейный комментарий к Граж-

данскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Следует отметить, что гражданским законодательством в виде ис-

ключения установлен порядок приобретения полной дееспособности 

до достижения возраста 18 лет: 

1) когда законом допускается вступление в брак до достижения 

18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобре-

тает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Воз-

можность вступления в брак лицами, не достигшими брачного возраста 

(18 лет) регламентирована СК РФ. Приобретенная в результате заключения 

брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторже-

ния брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным 

суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом пол-

ной дееспособности с момента, определяемого судом; 

2) в случае эмансипации, когда несовершеннолетний, достигший 

16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает 

по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родите-

лей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской дея-

тельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии тако-

го согласия – по решению суда. Родители, усыновители и попечитель 

не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовер-

шеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие при-

чинения им вреда. 

Следует обратить внимание на юридические факты, служащие осно-

ваниями для возникновения полной дееспособности лица, не достигшего 

совершеннолетия. Если в первом случае полная дееспособность возникает 

«автоматически» при вступлении в брак, то во втором случае ее приобре-

тение ставится в зависимость решения органа опеки и попечительства при 

наличии воли (согласия) законных представителей или решения суда.  

Полная дееспособность также означает полный объем имуществен-

ной ответственности. В соответствии со ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за ис-

ключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 

быть обращено взыскание.  

2. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, заключающаяся в том, что несовершеннолетние в указан-

ном возрасте совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя за нижеука-

занными исключениями.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоя-

тельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
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2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организа-

ции и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные п. 2 

ст. 28 ГК РФ (сделки малолетних от 6 до 14 лет). 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть чле-

нами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. Сделка, со-

вершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее по-

следующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 

попечителем. 

Наделение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ограни-

ченной дееспособностью, помимо вышеупомянутой сделкоспособности, 

порождает самостоятельную деликтоспособность. В соответствии с п. 3 

ст. 26 ГК РФ они самостоятельно несут имущественную ответственность 

по вышеуказанным сделкам. Кроме того, за причиненный ими вред такие 

несовершеннолетние несут самостоятельную ответственность в соответ-

ствии со ст. 1074 ГК РФ.  

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 

усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или 

иными доходами, за исключением случаев приобретения им полной дее-

способности. 

3. Дееспособность (недееспособность) малолетних от 6 до 14 лет. 

Если дети до 6 лет являются полностью недееспособными, то в от-

ношении детей в возрасте от 6 до 14 лет законом устанавливается опреде-

ленный объем дееспособности, состоящий лишь из сделкоспособности, де-

ликтоспособностью малолетние не наделены. Имущественную ответствен-

ность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в со-

ответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.  

Малолетние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки (законодательство не содержит определе-

ния мелкой бытовой сделки, и данное понятие носит оценочный характер. 

В каждом отдельно взятом случае судьи, руководствуясь обстоятельствами 

дела и собственным убеждением, принимают решение о том, является ли 

сделка мелкой бытовой. В качестве основных признаков мелкой бытовой 

сделки по существующей практике признаются направленность сделки на 

удовлетворение личных бытовых потребностей, соответствие характера 

сделки физическому, духовному или социальному развитию лица, сравни-



38 

 

тельно невысокая стоимость предмета сделки. Таким образом, основными 

критериями при отнесении сделок к мелким бытовым являются цели ее за-

ключения и сумма сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-

деленной цели или для свободного распоряжения. 

Во всех остальных правоотношениях от имени малолетних выступа-

ют их законные представители. 

Одним из основных средств индивидуализации граждан в граждан-

ских правоотношениях является имя, включающее фамилию и собственно 

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

обычая. Помимо имени в случаях и в порядке, предусмотренных законом, 

гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя). В частно-

сти, такая возможность допускается при осуществлении прав авторов про-

изведений, исполнителей, в работе журналистов, при применении мер гос-

ударственной защиты и др. 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 

Федеральным законом РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»1, при достижении возраста 14 лет. При выборе соб-

ственно имени должны быть соблюдены следующие требования: запреща-

ется запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых 

обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, 

за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо содержит 

бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. 

Перемена гражданином имени не является основанием для прекра-

щения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под преж-

ним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 

своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск по-

следствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его 

имени. Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой 

счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его 

прежнее имя. 

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена 

имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации 

актов гражданского состояния. 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не до-

пускается. 

                                                           
1 Об актах гражданского состояния : федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы 

с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, 

предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 

исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тожде-

ства граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других 

формах. 

 Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права 

на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с нормами 

ГК РФ. При искажении имени гражданина либо при использовании имени 

способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоин-

ство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, 

возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального 

вреда. 

Наряду с именем гражданин характеризуется полом, датой и местом 

рождения, наличием гражданства, местом жительства и другими способа-

ми. Среди них особое значение придается месту жительства гражданина, 

оказывающему воздействие на множество материальных и процессуаль-

ных отношений. Так, в зависимости от места жительства гражданину может 

выдаваться земельный участок для индивидуального жилищного строитель-

ства, определяться подсудность по гражданско-правовым спорам и др. 

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается ме-

сто, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражда-

нин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином 

месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их закон-

ных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

 

2. Признание гражданина недееспособным.  

Ограничение дееспособности гражданина.  

Опека и попечительство. Патронаж 

 

В отличие от правоспособности граждан, которая является своего 

рода константой, постоянной величиной, которая не может быть изменена 

с момента ее приобретения, наличие дееспособности у граждан обусловле-

но наличием у лица возможности формировать собственную волю (пони-

мать значение своих действий и руководить ими). В связи с этим законом 

предусмотрены случаи признания гражданина недееспособным и ограни-

ченно дееспособным. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не мо-

жет понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 
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процессуальным законодательством. Над таким гражданином устанавлива-

ется опека. 

В качестве основания для признания гражданина недееспособным 

п. 1 ст. 29 ГК РФ называет наличие у него психического расстройства, 

вследствие которого такой гражданин не может понимать значения своих 

действий (интеллектуальный признак) или руководить ими (волевой при-

знак), т. е. установление недееспособности возможно как при наличии 

обоих признаков психического расстройства, так и при наличии одного из 

них. Решение о признании гражданина недееспособным принимается су-

дом по результатам рассмотрения соответствующего дела в порядке особо-

го производства при обязательном исследовании и оценке в совокупности 

с другими доказательствами заключения судебно-психиатрической экспер-

тизы, которой определяется психическое состояние гражданина (п. 4 ч. 1 

ст. 262, гл. 31 ГПК РФ)1. 

Назначение опекуна производится органом опеки и попечительства 

в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 285 ГПК РФ, либо, если такой граж-

данин помещен под надзор в соответствующую организацию, например, 

оказывающую социальные услуги, – для возложения на данную организа-

цию исполнения опекунских обязанностей (п. 4 ст. 35 ГК РФ, ч. 5 ст. 11 

Федерального закона РФ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве»2 (далее – ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Опека над граж-

данами, признанными судом недееспособными, устанавливается для защи-

ты их прав и интересов, с тем чтобы опекуны – лица, являющиеся предста-

вителями подопечных в силу закона, имели возможность совершать от их 

имени и в их интересах все необходимые сделки и выступать в защиту их 

прав и законных интересов в любых отношениях, в том числе в судах (п. 2 

ст. 29, п. 1 ст. 31 и п. 2 ст. 32 ГК РФ, п. 1 ст. 2 и ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»). 

 От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совер-

шает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможно-

сти установления его мнения – с учетом информации о его предпочтениях, 

полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполняв-

ших свои обязанности. 

Следует отметить, что признание лица недееспособным не является 

окончательным «приговором». При развитии способности гражданина, ко-

торый был признан недееспособным, понимать значение своих действий 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 ста-

тьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки И. Б. Деловой : постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 

2012 г. № 15-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2  Об опеке и попечительстве : федеральный закон РФ от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого 

гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с п. 2 ст. 30 ГК РФ, 

а при восстановлении способности гражданина, который был признан не-

дееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими суд 

признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется уста-

новленная над гражданином опека и в случае признания гражданина огра-

ниченно дееспособным устанавливается попечительство. 

Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным уста-

новлен ст. 30 ГК РФ. 

Выделяется два вида оснований ограничения дееспособности: 

1) в отношении граждан, которые вследствие пристрастия к азарт-

ным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение; 

2) в отношении граждан, которые вследствие психического рас-

стройства могут понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц. 

Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, зло-

употребления спиртными напитками или наркотическими средствами ста-

вит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограни-

чен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским про-

цессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечитель-

ство. 

Под пристрастием к азартным играм, которое может служить осно-

ванием для ограничения дееспособности гражданина, следует понимать 

психологическую зависимость, которая помимо труднопреодолимого вле-

чения к игре характеризуется расстройствами поведения, психического 

здоровья и самочувствия гражданина, проявляется в патологическом вле-

чении к азартным играм, потере игрового контроля, а также в продолжи-

тельном участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных 

последствий для материального благосостояния членов его семьи. 

Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не яв-

ляется основанием для отказа в удовлетворении заявления об ограничении 

дееспособности гражданина по п. 1 ст. 30 ГК РФ, если будет установлено, 

что данный гражданин обязан по закону содержать членов своей семьи, 

однако вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спирт-

ными напитками или наркотическими средствами не оказывает им необхо-

димой материальной помощи либо члены его семьи вынуждены полностью 

или частично его содержать1. 

Результатом принятия судом решения об ограничении дееспособно-

сти гражданина, который вследствие пристрастия к азартным играм, зло-
                                                           

1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 23 июня 2015 г. № 25. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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употребления спиртными напитками или наркотическими средствами ста-

вит свою семью в тяжелое материальное положение, является сужение дее-

способности до права совершать мелкие бытовые сделки, по аналогии 

с дееспособностью малолетних от 6 до 14 лет. Однако отличительной осо-

бенностью данного ограничения дееспособности является сохранение ли-

цом полного объема деликтоспособности – такой гражданин самостоятель-

но несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию 

и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в инте-

ресах подопечного в порядке, предусмотренном ст. 37 ГК РФ. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства может 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Такой гражданин совершает сделки с письменного согласия попечи-

теля, за исключением распоряжения своим заработком, стипендией и ины-

ми доходами, а также мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмот-

ренные п. 2 ст. 28 ГК РФ (составляющие объем дееспособности малолет-

них в возрасте от 6 до 14 лет). Сделка, совершенная таким гражданином, 

действительна также при ее последующем письменном одобрении его по-

печителем.  

Также только с письменного согласия попечителя гражданин, огра-

ниченный судом в дееспособности по вышеуказанному основанию, может 

распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, 

возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и иными 

предоставляемыми на его содержание выплатами с письменного согласия 

попечителя. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя 

либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить такого 

гражданина права самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-

пендией и иными доходами. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психиче-

ского расстройства, самостоятельно несет имущественную ответственность 

по сделкам, совершенным им в его объеме дееспособности. За причиненный 

им вред такой гражданин несет ответственность в соответствии с ГК РФ. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспо-

собности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На осно-

вании решения суда отменяется установленное над гражданином попечи-

тельство. 

Если психическое состояние гражданина, который вследствие пси-

хического расстройства был ограничен в дееспособности, изменилось, суд 
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признает его недееспособным в соответствии со ст. 29 ГК РФ или отменяет 

ограничение его дееспособности. 

Как было сказано выше, в отношении недееспособных и ограничен-

но дееспособных лиц (в том числе признанных таковыми судом) устанав-

ливается соответственно опека и попечительство. Основной целью опеки 

и попечительства является защита прав и интересов недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несо-

вершеннолетними устанавливается также в целях их воспитания. Опекуны 

и попечители имеют право выступать в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без спе-

циального полномочия (договора, доверенности). 

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются 

при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей 

родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным при-

чинам остались без родительского попечения, в частности когда родители 

уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов. 

Правовое регулирование опеки и попечительства осуществляется 

положениями ГК РФ, СК РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» и иными 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ.  

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического расстрой-

ства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и со-

вершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в воз-

расте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в де-

еспособности. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, кото-

рые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно. 

Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособ-

ность которых ограничена вследствие психического расстройства, оказы-

вают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполне-

нии обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц. Правоотношения в сфере опеки и попечительства в качестве 

отдельных субъектов включают органы опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства 

являются органы исполнительной власти субъекта РФ. Органами опеки и 

попечительства являются также органы местного самоуправления в случае, 

если законом субъекта РФ они наделены полномочиями по опеке и попе-

чительству в соответствии с федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечитель-

ства по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися 

без попечения родителей, определяются ГК РФ, СК РФ, Федеральным за-

коном РФ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

consultantplus://offline/ref=C04CE68506F670FCF03041BBFE79B0291B98CBC1711805A71EFAE90454011C7688E5264299543EAB4852AA1E231D706866388328346A48BBl828F
consultantplus://offline/ref=C04CE68506F670FCF03041BBFE79B0291B98CBC0741705A71EFAE90454011C7688E52642905F68F80C0CF34F6E567D6171248323l22BF
consultantplus://offline/ref=C04CE68506F670FCF03041BBFE79B0291B98CBC0741705A71EFAE90454011C7688E52642905F68F80C0CF34F6E567D6171248323l22BF
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ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»1, Федеральным за-

коном РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»2, иными феде-

ральными законами и законами субъектов РФ. 

Законодательные требования к опекунам и попечителям заключают-

ся в том, что опекунами и попечителями могут назначаться только совер-

шеннолетние дееспособные граждане. Кроме того, не могут быть назначе-

ны опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, 

а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечи-

тельства судимость за умышленное преступление против жизни или здо-

ровья граждан. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 

При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, 

способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отно-

шения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или по-

печительстве, а если это возможно – и желание подопечного. 

Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, по-

мещенным под надзор в образовательные организации, медицинские орга-

низации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные органи-

зации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполне-

ние обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные ор-

ганизации. Особенностью деятельности по осуществлению опеки и попе-

чительства является ее безвозмездный характер. Возмездный характер 

данной деятельности в качестве исключения предусматривается законом. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется ФЗ «Об 

опеке и попечительстве». 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных 

дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. 

Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недее-

способным, основываясь на мнении подопечного, а при невозможности 

                                                           
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : фе-

деральный закон РФ от 6 октября 1999 г. № 183-ФЗ. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации : федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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установления его мнения – с учетом информации о его предпочтениях, по-

лученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполняв-

ших свои обязанности. 

В качестве особой формы осуществления правомочий представите-

лей опекуном и попечителем в отношении имущества подопечного являет-

ся институт доверительного управления. 

При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства за-

ключает с управляющим, определенным этим органом, договор о довери-

тельном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или попе-

читель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества подопеч-

ного, которое не передано в доверительное управление. 

При осуществлении управляющим правомочий по управлению иму-

ществом подопечного на управляющего распространяется действие пра-

вил, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ. 

Доверительное управление имуществом подопечного прекращается 

по основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора 

о доверительном управлении имуществом (ст. 1024 ГК РФ), а также в слу-

чаях прекращения опеки и попечительства. 

Законодательством предусмотрены случаи освобождения и отстра-

нения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 

Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от ис-

полнения им своих обязанностей в случаях возвращения несовершенно-

летнего его родителям или его усыновления. 

При помещении подопечного под надзор в образовательную органи-

зацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социаль-

ные услуги, или иную организацию, в том числе организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попе-

чительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя 

от исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит интере-

сам подопечного. 

Самостоятельным основанием освобождения опекуна, попечителя 

от исполнения своих обязанностей является их просьба. 

Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения сво-

их обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае 

возникновения противоречий между интересами подопечного и интереса-

ми опекуна или попечителя, в том числе временно. 

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем 

лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки 

или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного 

без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может 

отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и 



46 

 

принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина 

к установленной законом ответственности (ст. 26 ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве»). 

Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами пре-

кращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного 

дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению 

опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

По достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним пре-

кращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого 

решения по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также 

при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной де-

еспособности до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ). 

Особой формой участия в правоотношениях с участием совершенно-

летних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способ-

ны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности является патронаж, который может быть установлен в соот-

ветствии со ст. 41 ГК РФ. 

В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособ-

ного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятель-

но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

ему назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник 

может быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согла-

сия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патро-

наж. Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установ-

лении над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого 

гражданина. 

Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина соверша-

ет действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем, 

на основании заключаемых с этим лицом договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора. 

Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за ис-

полнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина 

своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина 

о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием 

для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином пре-

кращается в связи с прекращением договора поручения, договора довери-

тельного управления имуществом или иного договора по основаниям, 

предусмотренным законом или договором. 
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3. Участие граждан в предпринимательской деятельности.  
Несостоятельность (банкротство) гражданина 

 
Право заниматься предпринимательской деятельностью (как и лю-

бой другой не запрещенной законом деятельностью) гарантируется всем 
гражданам Конституцией РФ. 

В настоящее время граждане имеют право заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля либо без такой регистрации в качестве «самозанятых» в отношении 
отдельных видов предпринимательской деятельности. 

В частности, в ч. 6 ст. 2 соответствии с Федеральным законом РФ 
от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима „Налог на профессиональный до-
ход“»1, физические лица при применении специального налогового режи-
ма вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются нало-
гом на профессиональный доход, без государственной регистрации в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятель-
ности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными закона-
ми, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности. 

Как правило, к видам деятельности, которые подпадают под специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» относятся 
услуги физическим лицам для личных, домашних и других подобных нужд. 
Это возможно при соблюдении установленных ограничений, в частности, 
их доходы в течение календарного года не должны превышать 2,4 млн руб. 
Для применения данного специального налогового режима необходимо 
встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. 

Самостоятельной формой предпринимательской деятельности граж-
дан, которую граждане вправе осуществлять также без регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, является производственная или 
иная хозяйственная деятельность в области сельского хозяйства без обра-
зования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»2. 

При этом главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предприни-
мателя. 

                                                           
1 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режи-

ма «Налог на профессиональный доход» : федеральный закон РФ от 27 ноября 2018 г. 

№ 422-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О крестьянском (фермерском) хозяйстве : федеральный закон РФ от 11 июня 

2003 г. № 74-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В ряде случаев реализация гражданами права на осуществление 
предпринимательской деятельности или вступления в иные гражданско-
правовые отношения может привести к ситуации, которая именуется несо-
стоятельностью (банкротством). 

Гражданин, который не способен удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным 
(банкротом) по решению арбитражного суда. 

Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом 
гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения 
требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоя-
тельности (банкротстве) гражданина установлены в гл. 10 Федерального 
закона РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»1 (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Введение института банкротства физических лиц произошло относи-
тельно недавно, в связи с чем Пленумом Верховного Суда РФ было издано 
постановление от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связан-
ных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) граждан»2. С октября 2015 по 2020 гг. банкротами 
стали почти 300 тыс. граждан3.  

В соответствии с действующим законодательством банкротством 
должника-гражданина признается его неспособность в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 
а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при-
знанная арбитражным судом либо наступившая в результате завершения 
процедуры внесудебного банкротства гражданина. 

Таким образом, признание гражданина банкротом возможно в су-
дебном порядке, а также путем внесудебной процедуры. Условия призна-
ния гражданина банкротом в указанных двух случаях отличаются. 

В частности, начать судебную процедуру банкротства можно, если 
требования к должнику (без учета установленных имущественных и фи-
нансовых санкций) составляют в совокупности не менее 500 тыс. руб. и 
они не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда должны были быть 
исполнены. 

Сам должник обязан обратиться в суд, если удовлетворение требова-
ний одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности испол-
нения им денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных 

                                                           
1  О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон РФ от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применя-

емых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 127-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
3  Информационное агентство «Финмаркет» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.finmarket.ru/news/5392491 (дата обращения: 30.08.2022). 
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платежей (далее – обязательства) в полном объеме перед другими креди-
торами и общий размер таких обязательств составляет не менее 500 тыс. 
руб. При этом в суд необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со 
дня, когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих об-
стоятельствах (п. 1 ст. 213.4 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

В случае с внесудебным порядком гражданин имеет право обратить-
ся с заявлением о признании его банкротом, подготовленным в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 4 августа 2020 г. № 497 
«Об утверждении формы, порядка заполнения и подачи заявления о при-
знании гражданина банкротом во внесудебном порядке»1 во внесудебном 
порядке (через многофункциональные центры) при соблюдении следую-
щих условий (п. 1 ст. 223.2 «О несостоятельности (банкротстве)»): 

1) общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате 
обязательных платежей гражданина, в том числе обязательств, срок испол-
нения которых не наступил, а также обязательств по уплате алиментов и 
по договору поручительства независимо от просрочки основного должника, 
составляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб. При этом не учи-
тываются неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, 
убытки в виде упущенной выгоды в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства, а также иные имущественные и финансо-
вые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обяза-
тельных платежей (абз. 4 п. 2 ст. 4 «О несостоятельности (банкротстве)»); 

2) на дату подачи заявления в отношении должника окончено испол-
нительное производство в связи с возвращением исполнительного доку-
мента взыскателю ввиду отсутствия у должника имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, и не возбуждено иное исполнительное 
производство. 

Следует иметь в виду, что юридический факт признания гражданина 
несостоятельным (банкротом) имеет негативные юридические послед-
ствия. Хотя гражданин и не лишается дееспособности, однако присут-
ствуют некоторые ограничения в сделкоспособности. 

В течение установленного срока с даты завершения процедуры реа-
лизации его имущества или прекращения производства по делу о банкрот-
стве в ходе такой процедуры: 

1) в течение 5 лет гражданин не может взять кредит/заем без указа-
ния на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении 
дела о признании его банкротом; 

2) гражданин не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица или иным образом участвовать в его управлении в те-
чение следующих периодов: 

– десять лет – в отношении кредитной организации; 

                                                           
1 Об утверждении формы, порядка заполнения и подачи заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке : приказ Минэкономразвития России 

от 4 августа 2020 г. № 497. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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– пять лет – в отношении страховой организации, негосударственно-
го пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда или микрофинансовой организации; 

– три года – в отношении иных организаций. 
В случае завершения процедуры внесудебного банкротства гражда-

нина применяются такие же последствия.  
 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим.  
Объявление гражданина умершим. Акты гражданского состояния 

 

В жизни встречаются ситуации, когда необходимо формирование 
юридического факта о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или умершим. 

В связи с долгим отсутствием гражданина и невозможностью уста-
новить его местонахождение создается юридическая неопределенность от-
носительно осуществления им определенных прав и обязанностей. Данная 
неопределенность впоследствии создает препятствия и для лиц, у которых 
были те или иные правоотношения с пропавшим гражданином, – из-за его 
долгого отсутствия они не могут в полной мере реализовать свои права. 
В то же время долгое отсутствие лица порождает необходимость содержа-
ния и охраны его имущества. Признание гражданина безвестно отсутству-
ющим и объявление умершим в первую очередь защищает права самого 
пропавшего гражданина, а потом уже служит преодолению правовой не-
определенности1. 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан 
судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его житель-
ства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить 
день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисле-
ния срока для признания безвестного отсутствия считается первое число 
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения 
об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое 
января следующего года. 

Одним из вопросов, решаемых при признании гражданина безвестно 
отсутствующим, является забота о принадлежащем ему имуществе. 
В частности, имущество гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим, при необходимости постоянного управления им передается на осно-
вании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечи-
тельства и действует на основании договора о доверительном управлении, 
заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание 
гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и пога-
шается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующе-
                                                           

1 Закаряева М. М. Заинтересованные лица в делах о признании гражданина без-

вестно отсутствующим и объявлении умершим // Актуальные проблемы российского 

права. 2018. № 7. С. 90–99. 



51 

 

го. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня полу-
чения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назна-
чить управляющего его имуществом. 

Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не преду-
смотренные ГК РФ, определяются законом, регулирующим отношения, 
в которых данный факт (безвестного отсутствия) имеет юридическое зна-
чение. Например, в соответствии с СК РФ признание гражданина безвест-
но отсутствующим является самостоятельным основанием для расторже-
ния брака по заявлению одного из супругов. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании 
его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется 
управление имуществом этого гражданина. 

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он 
пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного слу-
чая, – в течение 6 месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи 
с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее 
чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при об-
стоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 
его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 
смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать мо-
мент его предполагаемой гибели. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объ-
явленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от 
любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 
перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ (в отношении денег и 
ценных бумаг на предъявителя). 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, 
перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, 
если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объ-
явленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата та-
кого имущества в натуре возмещается его стоимость. 

В соответствии со ст. 47 ГК РФ государственной регистрации под-
лежат следующие акты гражданского состояния: 

1) рождение; 
2) заключение брака; 



52 

 

3) расторжение брака; 

4) усыновление (удочерение); 

5) установление отцовства; 

6) перемена имени; 

7) смерть гражданина. 

Регистрация актов гражданского состояния производится органами 

записи актов гражданского состояния (ЗАГС) путем внесения соответству-

ющих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые 

книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. Ис-

правление и изменение записей актов гражданского состояния производятся 

органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных 

оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе 

органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении 

записи спор разрешается судом. Аннулирование и восстановление записей 

актов гражданского состояния производятся органом записи актов граж-

данского состояния на основании решения суда. 

Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состоя-

ния, порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления 

и аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых 

книг и свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг 

определяются законом об актах гражданского состояния. 

Детальное регулирование отношений, связанных с актами граждан-

ского состояния, регламентировано Федеральным законом РФ от 15 нояб-

ря 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как соотносятся правоспособность и дееспособность граждан? 

2. Что понимается под эмансипацией? 

3. Перечислите и раскройте виды дееспособности граждан. 

4. В чем заключается предназначение опеки, попечительства и па-

тронажа? 

5. Каковы правовые последствия явки гражданина, признанного без-

вестно отсутствующим и умершим? 
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ЛЕКЦИЯ 4. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и функции юридического лица. 

2. Признаки юридического лица. 

3. Правоспособность юридического лица. 

4. Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц. 

 

1. Понятие и функции юридического лица 

 

Ответ на вопрос «Что представляет собой юридическое лицо?» 

в правовом аспекте нам дает ГК РФ, который содержит легальное опреде-

ление юридического лица (п. 1 ст. 48). 

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 то же время необходимо сказать несколько слов о том, в чем за-

ключается сущность, предназначение юридического лица, ведь определе-

ние в законе не говорит о том, зачем вообще создаются юридические лица. 

Вопрос о сущности юридического лица на протяжении продолжи-

тельного времени является дискуссионным. Учеными разработаны множе-

ство теорий, которые объясняют феномен юридического лица, в том числе 

теории: фикции, целевого имущества, интереса, органическая, социальной 

реальности, коллектива, управляющих, директора, государства, системы 

социальных связей, правового средства и другие.  

Все указанные теории можно разделить на две группы: 

1. Фикционные теории. Они отрицают существование некоторого 

реального субъекта со свойствами юридической личности, а юридическое 

лицо признается некоторой искусственной юридической конструкцией 

(юридической фикцией), обличенной законодателем в правовую форму.  

Теория фикции получила наибольшее развитие в трудах немецкого 

ученого Ф. К. Савиньи1. По его мнению, свойствами субъекта права (со-

знанием, волей) в действительности обладает только человек. Однако для 

удобства, расширения и интенсификации связей законодатель наделяет та-

кими свойствами юридическое лицо, создавая тем самым новый субъект 

права, прибегая к юридической фикции. В то же время в действительности 

субъективные права и обязанности принадлежат либо участникам юриди-

ческого лица – физическим лицам, либо остаются «бессубъектными». 

                                                           
1 Савиньи К. Ф. Система современного римского права : в 8 т. Т. 2. М., 2012. 
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Теория целевого имущества (А. фон Бринц) 1  служит развитием 

теории фикции. В ней также отрицается существование реального субъек-

та, обладающего свойствами юридического лица. Однако по мнению авто-

ра теории, права и обязанности не только принадлежат субъекту, но и слу-

жат определенной цели (объекту), и поэтому в случае создания юридиче-

ского лица роль субъекта права выполняет обособленное имущество, кото-

рое и наделяется свойствами субъекта права. 

Теория интереса, сформулированная немецким цивилистом Р. Фон 

Иерингом2, также создана в развитии теории фикции. Автор теории при-

знавал фиктивность самого юридического лица, но говорил о реальности 

существования стоящих за ним групп людей, получающих выгоду от его 

деятельности («дестинаторов»). То есть права и обязанности юридического 

лица на самом деле принадлежат «дестинаторам», а само юридическое ли-

цо – некий единый центр для их прав, искусственно созданный для упро-

щения их реализации. 

2. Реалистические теории. Данную группу теорий объединяет при-

знание реальности существования юридических лиц, как действительных, 

а не вымышленных образований. 

Органическая теория, основоположником которой является О. фон 

Гирке3, видит юридическое лицо социальным телесно-духовным организ-

мом, союзной личностью, отличной от суммы участвующих в этом союзе 

людей. 

Развитие реалистических теорий было присуще советскому граждан-

скому праву. Все теории того периода рассматривали юридическое лицо 

как реально существующее явление, обладающее людским субстратом. 

Теория коллектива, обоснованная в работах выдающихся советских 

цивилистов – А. В. Венедиктова и С. Н. Братуся4, исходит из того, что 

сущностью государственного юридического лица как реального образова-

ния является коллектив работников, за которым стоит всенародный кол-

лектив трудящихся, организованный в социалистическое государство. 

Теория государства, разработанная С. И. Аскназием5, основывается 

на признании государства действительным собственником имущества гос-

ударственного юридического лица. Следовательно, сущность юридическо-

                                                           
1 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, ви-

ды, государственные юридические лица). М., 1947. С. 79–80.  
2 Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб., 1881. 
3  Римское частное право : учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. 

И. С. Перетерского, 1994. С. 115–120. 
4 Венедиктов А. В. О субъектах социалистических правоотношений // Советское 

государство и право. 1955. № 6. С. 23–25. 
5 Аскназий С. И. Об основаниях правовых отношений между государственными 

социалистическими организациями // Ученые записки Ленинградского юридического 

университета. Вып. IV. 1947. С. 5. 
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го лица нельзя сводить к трудовому коллективу предприятия – в действи-

тельности им является «всенародный коллектив», т. е. само государство. 

Теория директора, выдвинутая Ю. К. Толстым1, заключается в том, 

что сущностью юридического лица является его руководитель (директор), 

т. к. именно через него юридическое лицо приобретает права и обязанности, 

т. е. воля руководителя признается волей самого юридического лица. 

Теория социальной реальности Д. М. Генкина2  исходит из того, 

что юридическое лицо есть социальная реальность (а не фикция), создан-

ная для решения социально-экономических задач государства и общества.  

Научные концепции о сущности юридического лица отражают эко-

номические и политические реалии, философские взгляды, практические 

потребности своего времени. Взятые в совокупности, они позволяют вы-

явить многообразие свойств юридического лица, его функции и признаки3. 

Феномен юридического лица, санкционированный государством 

(п. 1 ст. 2 ГК РФ) и порождаемый гражданским правом, в дальнейшем вы-

ступает в качестве субъекта гражданско-правовых отношений, регулируе-

мых публичным правом (примером может служить административная от-

ветственность юридических лиц). 

Признание субъектами права не только людей, но и иных явлений 

необходимо для удовлетворения потребностей граждан, их объединений, 

а также государства. Таким образом, феномен юридического лица следует 

считать неким инструментом, правовым средством, которое используется для 

решения задач различного спектра. Использование юридического лица для 

достижения целей, решения задач обусловлено присущими ему функциями: 

1. Юридическое лицо упрощает организацию несколькими лицами 

совместной деятельности для решения поставленных задач. Наличие ста-

туса юридического лица позволяет социальной организации, созданной 

двумя и более лицами, действовать как единое целое. Например, страхов-

щики, оказывающие услуги страхования на рынке обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств (да-

лее – ОСАГО) в целях обеспечения взаимодействия, формирования и кон-

троля исполнения профессиональной деятельности при осуществлении 

ОСАГО объединились в Российский Союз Автостраховщиков. 

2. Юридическое лицо позволяет аккумулировать капитал, предназна-

ченный для достижения определенных целей. При создании юридического 

лица оно наделяется определенным имуществом, которое обособляется 

от других собственников и будет использоваться для реализации конкрет-
                                                           

1 Толстой Ю. К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственно-

сти в СССР. Л., 1955. 
2 Генкин Д. М. Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы 

социалистического права. 1939. № 1. С. 91. 
3 Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического лица: очерк истории и тео-

рии : учебное пособие. М., 2003. 
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ных проектов. Например, два гражданина создали благотворительный 

фонд, который будет аккумулировать средства, предназначенные для под-

держки научных исследований в области создания новых лекарственных 

препаратов. Будучи юридическим лицом, фонд может получать средства 

от учредителей, добровольные пожертвования, заниматься разрешенной 

хозяйственной деятельностью, приносящей доход. Средства фонда будут 

расходоваться по целевому назначению в порядке и на условиях, опреде-

ленных в уставе фонда. 

3. Юридическое лицо позволяет его учредителям (участникам) огра-

ничить свою ответственность только имуществом, переданным юридиче-

скому лицу, оградить личное имущество от претензий кредиторов этого 

юридического лица1. В связи с этим юридическое лицо иногда называют 

«корпоративным щитом», с помощью которого лица, не уверенные в успе-

хе своего бизнеса, могут сохранить личное имущество от возможных по-

терь. Именно благодаря такому свойству юридического лица могут разви-

вать рисковые сферы бизнеса (инновационная деятельность, перевозка, 

сельскохозяйственное производство и др.). 

4. «Корпоративные покровы», скрывающие учредителей (участни-

ков) юридического лица, позволяют сохранить их деловую репутацию, 

неприкосновенность частной жизни и др. Действуя под «маской» юриди-

ческого лица, его учредители (участники) остаются скрытыми от внимания 

широкой общественности. В глазах потребителей производителем товаров, 

подрядчиком, услугодателем является юридическое лицо. В случае неуда-

чи продавец, перевозчик или туристическая компания, которая системати-

чески терпела неудачи в бизнесе вследствие авиакатастроф, некачествен-

ного ведения дел, могут начать все сначала, создав на базе прежнего иму-

щества новое юридическое лицо, не отягощенное «грехами» прошлого: 

с новым именем, с незапятнанной деловой репутацией. Данное качество 

юридических лиц требует формирования соответствующих компетенций 

у будущих сотрудников полиции, обязанных проводить проверочные дей-

ствия по установлению лиц, причастных к совершению преступлений и 

административных правонарушений и действующих под «маской» юриди-

ческих лиц в различном аффилированном качестве. 

 

2. Признаки юридического лица 

 

Прежде чем рассмотреть признаки, присущие юридическому лицу, 

необходимо остановиться на том, что в законе в качестве юридического 

лица указана организация.  

                                                           
1 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. С. Ем, И. А. Зенин, 

Н. В. Козлова [и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 186–187. 
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Организации, которые закон признает юридическими лицами, долж-

ны обладать следующими признаками: 

1. Организационное единство. Сложное по своей структуре образо-

вание, совокупность участников, имущества, работников, связей с контр-

агентами и др. рассматривается как единое целое, одно лицо. Отдельные 

составляющие этого целого могут меняться: прежние участники или ра-

ботники выбывают, новые вступают, отдельные виды имущества заменя-

ются другими, но юридическое лицо продолжает свое существование 1 . 

В литературе также встречается его деление на внутреннее организацион-

ное единство и внешнюю автономию. 

Под внутренним организационным единством юридического лица 

понимается система существенных взаимосвязей всех структурных под-

разделений организации между собой и подчинение их руководящему ор-

гану. Благодаря внутреннему организационному единству юридическое 

лицо предстает не как известная совокупность (набор) образующих его 

элементов (цехов, отделов, служб), но как единое целое. 

Внешняя автономия есть мера самостоятельности данной организа-

ции (юридического лица) в отношениях с другими лицами, причем указан-

ная мера самостоятельности присутствует как во взаимоотношениях 

с учредителями (участниками) данного юридического лица, так и в отно-

шениях со всеми иными лицами2. 

Свойство сохранения организационного единства является преиму-

ществом юридического лица, делающим его более надежным контраген-

том по сравнению с физическим лицом. Не случайно страховой и банков-

ской деятельностью закон дозволяет заниматься только юридическим ли-

цам, поскольку они не подвержены рискам болезни или смерти3. 

2. Имущественная обособленность. Сущность данного признака 
заключается в том, что имущество юридического лица должно быть 
обособлено от имущества его учредителей (участников), имущества госу-
дарства или других лиц. Обособленное имущество юридического лица яв-
ляется базисом для возникновения гражданской правосубъектности юри-
дического лица. Обособленность имущества юридического лица проявля-
ется в том, что при его создании и деятельности последнее приобретает 
самостоятельные права на это имущество. В большинстве случаев это пра-
во собственности. Собственниками имущества являются хозяйственные 
товарищества и общества, кооперативы, общественные и религиозные ор-

                                                           
1 Корпоративное право : учебный курс : в 2 т. Т. 1 / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вай-

пан, А. В. Габов [и др.]; отв. ред. И. С. Шиткина. М., 2017. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. М., 2016. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
3 Корпоративное право : учебный курс. Указ. соч. 
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ганизации, благотворительные и иные фонды и др. Также возможно наде-
ление юридических лиц ограниченными вещными правами. Так, право хо-
зяйственного ведения имеют государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия на имущество, переданное им собственниками – РФ, 
субъектами РФ, а также муниципальными образованиями. Правом опера-
тивного управления на принадлежащее им имущество обладают казенные 
предприятия и учреждения.  

3. Самостоятельная имущественная ответственность. По общему 
правилу юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Особенности ответственности, содержащие 
исключения из данного правила, предусмотрены для казенного предприя-
тия и учреждения, а также религиозных организаций. 

Также в ч. 2 ст. 79 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 установлено, что перечень 
имущества должника-организации, на которое не может быть обращено 
взыскание, устанавливается федеральным законом. В качестве примера 
можно привести норму ст. 17 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 
№ 138-ФЗ «О лотереях»2, в соответствии с которой на призовой фонд ло-
тереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам органи-
затора лотереи. 

Кроме того, следует отметить что учредитель (участник) или соб-
ственник имущества юридического лица не отвечает по обязательствам 
юридического лица, юридическое лицо не отвечает по обязательствам 
учредителя (участника) или собственника, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом (п. 2 ст. 56 ГК РФ). 

В частности, такие случаи предусмотрены ст. 53.1 ГК РФ «Ответ-
ственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического ли-
ца, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяю-
щих действия юридического лица». В связи с возникающими в судебной 
практике вопросами, касающимися возмещения убытков, причиненных 
действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав орга-
нов юридического лица, издано Постановление Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возме-
щения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»3. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 
значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего ор-

                                                           
1 Об исполнительном производстве : федеральный закон РФ от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О лотереях : федеральный закон РФ от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав орга-

нов юридического лица : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 30 июля 2013 г. № 62. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гана или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному 
в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно 
не находится по указанному адресу. 

4. Участие в гражданских правоотношениях от своего имени. 
Оно предполагает возможность юридического лица от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические 
лица приобретают права и несут обязанности через свои органы, которые 
действуют на основе закона и учредительных документов. Указанный при-
знак обусловлен необходимостью идентификации и наличием индивидуа-
лизации лиц, участников гражданских правоотношений. Основным ин-
струментом индивидуализации у граждан выступает имя (ст. 19 ГК РФ), 
а у юридических лиц – наименование (ст. 54 ГК РФ). Кроме того, наиме-
нование некоммерческой организации и в предусмотренных законом слу-
чаях наименование коммерческой организации должны содержать указа-
ние на характер деятельности юридического лица. 

Согласно ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирмен-
ным наименованием, которое определяется в его учредительных докумен-
тах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридиче-
ского лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать 
указание на его организационно-правовую форму и собственно наимено-
вание юридического лица, которое не может состоять только из слов, обо-
значающих род деятельности. 

5. Государственная регистрация. Государственная регистрация 
не всегда отмечается в качестве признака юридического лица, однако по-
лагаем необходимым, руководствуясь действующим законодательством, 
учитывать данный признак как основополагающий. Более того, с государ-
ственной регистрацией (внесением записей в ЕГРЮЛ) связано возникно-
вение и прекращение правоспособности юридических лиц. 

В соответствии с ч. 2 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо должно быть 
зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 
в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. 

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»1. Коммерческие организации регистрируются 
Федеральной налоговой службой РФ, некоммерческие – Министерством 
юстиции РФ. 

                                                           
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей : федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B045B064DCAA0D6D284136BA7DCE6E9A6648A681E497D1B978417228413320C3830B2869A979GABEE
consultantplus://offline/ref=B045B064DCAA0D6D284136BA7DCE6E9A6648A282E991D1B978417228413320C3830B2869AB79A25DGFB3E
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3. Правоспособность юридического лица 

 

Объем правоспособности юридического лица зависит от целей дея-

тельности, предусмотренных в учредительном документе.  

В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ и государственных корпораций, действуют на 

основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участника-

ми), за исключением действия на основании типового устава. 

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительно-

го договора, который заключается его учредителями (участниками) и к ко-

торому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица. Госу-

дарственная корпорация действует на основании федерального закона 

о такой государственной корпорации. 

Учреждения могут также действовать на основании единого типово-

го устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им орга-

ном для учреждений, созданных для осуществления деятельности в опре-

деленных сферах (например, для образовательных организаций, учредите-

лем которых являются органы исполнительной власти). 

Устав юридического лица, утвержденный его учредителями (участ-

никами), должен содержать сведения о наименовании юридического лица, 

его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих органи-

зационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций, 

уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях 

в уставах других коммерческих организаций должны быть определены 

предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные 

цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены 

уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным. 

Следует учитывать норму п. 6 ст. 52 ГК РФ, в соответствии с кото-

рой изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистра-

ции учредительных документов, а в случаях, установленных законом, – 

с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего гос-

ударственную регистрацию. Однако юридические лица и их учредители 

(участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких измене-

ний в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких из-

менений. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприя-

тий и иных видов организаций, предусмотренных законом, по умолчанию 

обладают общей правоспособностью – т. е. могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом. 
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Общая правоспособность юридического лица возникает с момента 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент вне-

сения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

В некоторых случаях, предусмотренных законом, нужно вести речь 

о специальной правоспособности, когда юридическое лицо может зани-

маться отдельными видами деятельности только на основании специально-

го разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к определенному виду работ. 

Например, если коммерческая организация в качестве видов дея-

тельности указала осуществление различных строительных работ, то пра-

воспособность осуществления работ по текущему ремонту помещений 

возникает у такой организации с момента ее создания. В случае необходи-

мости заключения договора на осуществление работ, требующих членства 

в саморегулируемой организации (далее – СРО), такая правоспособность 

возникнет с момента внесения такой организации в реестр одной из СРО 

в сфере строительства. В то же время в случае необходимости заключения 

контракта на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ1 , такая правоспособность возникнет с момента получения 

юридическим лицом допуска СРО к соответствующим видам работ. В дан-

ном случае можно говорить о специализированной правоспособности 

юридических лиц. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в ука-

занный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в само-

регулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируе-

мой организации или выданного саморегулируемой организацией свиде-

тельства о допуске к определенному виду работ. 

К юридическим лицам, создаваемым РФ на основании специальных 

федеральных законов, положения ГК РФ о юридических лицах применя-

ются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным феде-

ральным законом о соответствующем юридическом лице (например, Фе-

                                                           
1  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии „Росатом“»1 и др.). 

У юридического лица могут быть представительства и филиалы. 

Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет ин-

тересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиалом является 

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне ме-

ста его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, 

в том числе функции представительства. Таким образом, различие между 

ними заключается в том, что филиал осуществляет те же функции, что и 

основное юридическое лицо, тогда как представительство осуществляет 

вспомогательные функции. При этом филиал может осуществлять и функ-

ции представительства. 

Представительства и филиалы действуют на основании утвержден-

ных их юридическим лицом положений. Руководители представительств и 

филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

доверенности. Изменение, касающееся филиалов и представительств в но-

вом ГК РФ, заключается в том, что представительства и филиалы должны 

быть указаны в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 55 ГК РФ). 

В ГК РФ содержится понятие аффилированности юридических 

лиц. Совершение сделок юридическими лицами с аффилированными 

с ними лицами вызывало немалое количество конфликтных ситуаций. 

В связи с этим была принята ст. 53.2 ГК РФ, согласно которой в случаях, 

если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых 

последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связан-

ности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 

определяется в соответствии с законом. Так, Закон РСФСР от 22 марта 

1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках»2  в редакции от 26 июля 2006 г. в ст. 4 

определяет аффилированные лица как физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физи-

ческих лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

При этом аффилированными лицами юридического лица являются: 

– член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнитель-

ного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного 

исполнительного органа; 

                                                           
1 О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» : федеральный 

закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
2 О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках : закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 (ред. от 26 июля 2006 г.). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=84AD38F271B45546B62FE3B6344CD4E339AF3AA13CA1850E522FB1DC1E72E46708FD15CE112AFArAH
consultantplus://offline/ref=84AD38F271B45546B62FE3B6344CD4E339AF3AA13CA1850E522FB1DC1E72E46708FD15CE1128FArDH
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– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо; 

– лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составля-

ющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридиче-

ского лица; 

– юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, прихо-

дящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складоч-

ный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

– если юридическое лицо является участником финансово-

промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся 

члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллеги-

альных органов управления, коллегиальных исполнительных органов 

участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществля-

ющие полномочия единоличных исполнительных органов участников фи-

нансово-промышленной группы. 

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, являются: 

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит 

данное физическое лицо; 

– юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капи-

тал вклады, доли данного юридического лица. 

 

4. Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц 

 

Юридическим фактом, порождающим правоотношения по созданию 

юридического лица, является решение учредителя (учредителей) об учре-

ждении юридического лица (п. 1 ст. 50.1 ГК РФ). В случае учреждения 

юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается 

учредителем единолично. В случае учреждения юридического лица двумя 

и более учредителями указанное решение принимается всеми учредителя-

ми единогласно. 

В решении об учреждении юридического лица указываются сведения 

об учреждении юридического лица, утверждении его устава (типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом), о по-

рядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического 

лица, об избрании (назначении) органов юридического лица. 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица 

(ст. 65.1 ГК РФ) указываются также сведения о результатах голосования 
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учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке сов-

местной деятельности учредителей по созданию юридического лица. 

В решении об учреждении юридического лица указываются также 

иные сведения, предусмотренные законом в зависимости от его организа-

ционно-правовой формы. Например, в соответствии со ст. 11 Федерально-

го закона РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»1 (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью») в решении об учреждении такого общества должны быть отраже-

ны в том числе результаты голосования учредителей общества и принятые 

ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фир-

менного наименования общества, места нахождения общества и др. 

В случае создания наследственного фонда решение об учреждении 

наследственного фонда принимается гражданином при составлении им за-

вещания и должно содержать сведения об учреждении наследственного 

фонда после смерти этого гражданина, об утверждении этим гражданином 

устава наследственного фонда и условий управления наследственным 

фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества 

наследственного фонда, лицах, назначаемых в состав органов данного 

фонда, или о порядке определения таких лиц. 

После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, 

направляет в уполномоченный государственный орган заявление о госу-

дарственной регистрации наследственного фонда с указанием имени или 

наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа фонда. 

Следующей стадией создания юридического лица является его госу-

дарственная регистрация. Юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», а в случае государственной регистрации создаваемой 

некоммерческой организации, структурных подразделений (отделений, 

филиалов и представительств) иностранной некоммерческой неправитель-

ственной организации, общественных объединений – также ст. 13.1 Феде-

рального закона РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»2. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, 

открытый для всеобщего ознакомления. 

Следует отметить особое значение государственной регистрации для 

хозяйственной практики. В соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ лицо, добро-

совестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что 

                                                           
1 Об обществах с ограниченной ответственностью : федеральный закон РФ от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О некоммерческих организациях : федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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они соответствуют действительным обстоятельствам. То есть законом 

предусматривается презумпция достоверности сведений, содержащихся 

в ЕГРЮЛ. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагав-

шимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указан-

ный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, 

за исключением случаев, если соответствующие данные включены в ука-

занный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или 

иным путем помимо воли юридического лица. Законом предусмотрена 

обязанность юридического лица возместить убытки, причиненные другим 

участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвое-

временного представления или представления недостоверных данных 

о нем в ЕГРЮЛ.  

Реорганизация юридического лица может осуществляться в сле-

дующих формах: 

– слияние; 

– присоединение; 

– разделение; 

– выделение; 

– преобразование. 

Форма реорганизации имеет непосредственное значение, в том числе 

для определения схемы и объема преемства в правах. 

Так, при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого 

из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. При присо-

единении юридического лица к другому к последнему переходят права и 

обязанности присоединенного юридического лица. При разделении юри-

дического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим 

юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. При выделе-

нии из состава юридического лица одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

При преобразовании юридического лица одной организационно-

правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 

формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в от-

ношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей 

в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реор-

ганизацией. 

Реорганизация может быть осуществлена по решению его учредите-

лей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом. В случаях, установленных законом, реоргани-

зация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразо-

вания может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных госу-

дарственных органов. 
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Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-

ной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганиза-

ции. При реорганизации юридического лица в форме присоединения 

к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизо-

ванным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридиче-

ских лиц – первого по времени государственной регистрации), допускается 

не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения 

о реорганизации. 

Юридическим фактом, подтверждающим прекращение деятельности 

юридического лица без перехода в порядке универсального правопреем-

ства его прав и обязанностей к другим лицам, является его ликвидация. 

Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участни-

ков) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредитель-

ным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который со-

здано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо подлежит 

ликвидации по решению суда. Большинство таких случаев составляют ис-

ки уполномоченных органов, действующих в публичных интересах. 

В частности, юридическое лицо подлежит ликвидации по решению 

суда по искам уполномоченных органов: 

1) в случае признания государственной регистрации юридического 

лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его созда-

нии грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустрани-

мый характер; 

2) в случае осуществления юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу зако-

на свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного само-

регулируемой организацией; 

3) в случае осуществления юридическим лицом деятельности, за-

прещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов; 

4) в случае систематического осуществления общественной органи-

зацией, общественным движением, благотворительным и иным фондом, 

религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям 

таких организаций. 

Отдельно предусмотрена судебная ликвидация юридического лица 

по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможно-
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сти достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, ес-

ли осуществление деятельности юридического лица становится невозмож-

ным или существенно затрудняется. 

Следует отметить, что законом могут быть предусмотрены иные ос-

нования для судебной ликвидации юридического лица, следовательно вы-

шеуказанный перечень не является исчерпывающим. 

С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок 

исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического 

лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности 

по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение реше-

ния суда является основанием для осуществления ликвидации юридиче-

ского лица арбитражным управляющим за счет имущества юридическо-

го лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, 

необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредите-

лей (участников) юридического лица солидарно. 

Юридические лица, за исключением предусмотренных ст. 65 ГК РФ 

(госкорпорации, публично-правовые компании и др.), по решению суда 

могут быть признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральный законом РФ 

от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»). 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридиче-

ское лицо – прекратившим существование, после внесения сведений о его 

прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в поряд-

ке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте понятие и признаки юридического лица. 

2. Что понимается под признаком «имущественной обособленности» 

юридического лица? 

3. Как соотносятся понятия «ликвидация юридического лица» и 

«несостоятельность (банкротство) юридического лица»? 

4. Назовите и охарактеризуйте формы реорганизации юридических 

лиц. 

5. Что понимается под специальной правоспособностью юридиче-

ских лиц?   

                                                           
1  О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон РФ от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ // Российская газета. 2002. № 209–210. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Вопросы лекции: 
1. Основные классификации юридических лиц. 

2. Коммерческие организации. 

3. Некоммерческие организации. 

 

1. Основные классификации юридических лиц 

 

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-

правовое значение. Она позволяет определять правовой статус юридиче-

ского лица и исключает смешение различных по юридической природе ор-

ганизационно-правовых форм видов деятельности. 

Юридические лица можно классифицировать по различным крите-

риям: 

1. В зависимости от целей деятельности выделяются коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Коммерческие организации – юридические лица, преследующие 

в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и рас-

пределение ее между участниками. ГК РФ содержит закрытый перечень 

организационно-правовых форм коммерческих организаций. К таковым 

относятся коммерческие корпоративные организации (хозяйственные об-

щества и товарищества, производственные кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства), а также государ-

ственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организация-

ми, могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов (жилищные, жилищно-строитель-

ные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские ко-

оперативы); 

2) общественных организаций (политические партии и созданные 

в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные ор-

ганизации), органы общественной самодеятельности, территориальные 

общественные самоуправления); 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов) (некоммерческие партнерства, саморегули-

руемые организации, объединения работодателей, объединения професси-

ональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные палаты); 

4) товариществ собственников недвижимости (товарищества соб-

ственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие то-

варищества); 
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5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в РФ; 

6) общин коренных малочисленных народов РФ; 

7) общественно полезных фондов (общественные и благотворитель-

ные фонды) и личных фондов; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения 

(в том числе государственные академии наук), муниципальные учрежде-

ния и частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

2. В зависимости от прав учредителей (участников) юридических лиц 

на членство в них выделяются корпоративные и унитарные юридические 

лица. 

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают пра-

вом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответ-

ствии с нормами ГК РФ, являются корпоративными юридическими ли-

цами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и 

общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнер-

ства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные 

палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 

внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ, а также об-

щины коренных малочисленных народов РФ. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участни-

ками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными юри-

дическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, общественно полезные фонды, личные фонды, 

учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные орга-

низации, государственные корпорации, публично-правовые компании. 

В связи с участием в корпоративной организации ее участники при-

обретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении со-

зданного ими юридического лица, за исключением товарищества на вере 

(коммандитного товарищества). 

3. В зависимости от прав учредителей (участников) юридического 

лица на его имущество юридические лица можно разделить на: 

1) юридические лица, в отношении имущества которых учредители 

(участники) утрачивают право собственности на передаваемое такому ли-

цу имущество (например, хозяйственные товарищества и общества); 
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2) юридические лица, на имущество которых их учредители сохра-

няют право собственности (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, учреждения). 

4. В зависимости от формы собственности, лежащей в основе юри-

дического лица, выделяются: 

1) государственные юридические лица (государственные и муници-

пальные унитарные предприятия и учреждения, государственные корпора-

ции, публично-правовые компании); 

2) частные (негосударственные) юридические лица; 

3) юридические лица со смешанной формой собственностью (напри-

мер, хозяйственные общества, где учредителем в том числе выступает гос-

ударство или муниципальные образования). 

 

2. Коммерческие организации 

 

Как отмечалось при рассмотрении первого вопроса лекции, органи-

зационно-правовые формы коммерческих организаций представлены дву-

мя группами. Это коммерческие корпоративные организации, а также гос-

ударственные и муниципальные унитарные предприятия.  

В свою очередь, выделяются следующие организационно-правовые 

формы, в которых могут создаваться коммерческие корпоративные орга-

низации: 

1) хозяйственные общества; 

2) хозяйственные товарищества; 

3) полные товарищества; 

4) товарищества на вере (коммандитные товарищества); 

5) крестьянские (фермерские) хозяйства; 

6) общества с ограниченной ответственностью; 

7) акционерные общества (в том числе публичные акционерные об-

щества); 

8) производственные кооперативы. 

Рассмотрим подробнее каждую из вышеуказанных организационно-

правовых форм коммерческих корпоративных организаций.  

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вкла-

ды) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имуще-

ство, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произ-

веденное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом 

в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяй-

ственному товариществу или обществу. 

Объем правомочий участников хозяйственного общества определя-

ется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной объ-

ем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может 
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быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором 

при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмот-

ренном им объеме правомочий участников общества в ЕГРЮЛ. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-

правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (ком-

мандитного товарищества). 

В свою очередь, хозяйственные общества могут создаваться в орга-

низационно-правовой форме акционерного общества или общества с огра-

ниченной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в това-

риществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и ком-

мерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товарище-

ствах на вере могут быть граждане и юридические лица, а также публично-

правовые образования. Государственные органы и органы местного само-

управления не вправе участвовать от своего имени в хозяйственных това-

риществах и обществах. 

Публичным является акционерное общество, акции которого и цен-

ные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, уста-

новленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах 

применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наиме-

нование которых содержат указание на то, что общество является публич-

ным. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное обще-

ство, которое не отвечает вышеуказанным признакам, признаются непуб-

личными. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основ-

ное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным образом имеет возможность опреде-

лять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не от-

вечает по долгам основного хозяйственного товарищества или общества. 

Полным признается товарищество, участники которого (полные то-

варищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают-

ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 

либо имена (наименования) всех его участников и слова «полное товари-

щество», либо имя (наименование) одного или нескольких участников 

с добавлением слов «и компания» и слова «полное товарищество». 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) при-

знается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими 
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от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающи-

ми по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товари-

щами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандити-

стов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарище-

ства, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия 

в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на ве-

ре, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются 

правилами ГК РФ об участниках полного товарищества. 

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе 

на вере. Участник полного товарищества не может быть полным товари-

щем в товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе на вере 

не может быть участником полного товарищества. 

Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превы-

шать 20. В противном случае оно подлежит преобразованию в хозяйствен-

ное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации 

в судебном порядке, если число его коммандитистов не уменьшится 

до указанного предела. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 

либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «товарище-

ство на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя (наименова-

ние) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компа-

ния» и слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество». 

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 

вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. 

Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о со-

здании крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 23 ГК РФ), вправе со-

здать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответ-

ствии с вышеуказанной статьей ГК РФ в качестве юридического лица, при-

знается добровольное объединение граждан на основе членства для сов-

местной производственной или иной хозяйственной деятельности в обла-

сти сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Правоотношения, связанные с деятельностью крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, созданных без образования юридического лица, дополни-

тельно урегулированы Федеральным законом РФ от 11 июня 2003 г. 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 

ему на праве собственности. 

Гражданин может быть членом только одного крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 



73 

 

При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 

которое в соответствии с законом вправе продолжать использование зе-

мельного участка по целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в каче-

стве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермер-

ского) хозяйства субсидиарную ответственность. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом 

(в настоящее время такой закон не принят). 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяй-

ственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участни-

ки общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обяза-

тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут соли-

дарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимо-

сти неоплаченной части доли каждого из участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственно-

стью должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной 

ответственностью». 

 Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 

права и обязанности его участников определяются ГК РФ и ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью». 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участ-

ники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязатель-

ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-

делах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от-

ветственность по обязательствам акционерного общества в пределах не-

оплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 

его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 

акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом 

РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»1. 

Особенности правового положения акционерных обществ, создан-

ных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 

                                                           
1  Об акционерных обществах : федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации 

этих предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, создан-

ных в организационно-правовой форме акционерного общества, права и 

обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующи-

ми деятельность кредитных организаций. 

Производственным кооперативом (артелью) признается добро-

вольное объединение граждан на основе членства для совместной произ-

водственной или иной хозяйственной деятельности (производство, перера-

ботка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, вы-

полнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уста-

вом производственного кооператива может быть предусмотрено участие 

в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив явля-

ется корпоративной коммерческой организацией. 

Члены производственного кооператива несут по обязательствам ко-

оператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые 

предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом ко-

оператива. 

Учредительным документом производственного кооператива являет-

ся его устав, утвержденный общим собранием его членов. Устав производ-

ственного кооператива должен содержать сведения о фирменном наимено-

вании кооператива и месте его нахождения, условия о размере паевых 

взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов 

членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства 

по внесению паевых взносов, о характере и порядке трудового участия его 

членов в деятельности кооператива и об их ответственности за нарушение 

обязанности принимать личное трудовое участие в деятельности коопера-

тива, о порядке распределения прибыли и убытков кооператива, размере и 

об условиях субсидиарной ответственности его членов по обязательствам 

кооператива, о составе и компетенции органов кооператива и порядке при-

нятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым при-

нимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

Фирменное наименование производственного кооператива должно 

содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или 

слово «артель». Число членов кооператива не должно быть менее 5. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственни-

ком имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. В организационно-правовой форме унитарных 

предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. 
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В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зако-

ном РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях»1  (далее – ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»), на базе государственного или 

муниципального имущества может быть создано унитарное казенное 

предприятие (казенное предприятие). 

Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится в государственной или муниципальной собствен-

ности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления. 

Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях». 

Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или ор-

ганом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его фирмен-

ном наименовании и месте его нахождения, предмете и целях его деятель-

ности. Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, должен 

содержать также сведения о размере уставного фонда унитарного пред-

приятия. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содер-

жать указание на собственника его имущества. Фирменное наименование 

казенного предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что 

такое предприятие является казенным. 

Органом унитарного предприятия является руководитель предприя-

тия, который назначается уполномоченным собственником органом, если 

иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем при-

надлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответ-

ственность по обязательствам собственника его имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 

собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по обяза-

тельствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества казен-

ного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

такого предприятия при недостаточности его имущества. 

Унитарное предприятие создается от имени публично-правового об-

разования (решением уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

 
                                                           

1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : федеральный 

закон РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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3. Некоммерческие организации 

 

По аналогии с коммерческими организациями, некоммерческие под-

разделяются на некоммерческие корпоративные и некоммерческие некор-

поративные организации.  

Некоммерческими корпоративными организациями признаются 

юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяют полученную при-

быль между участниками (п. 1 ст. 50 и ст. 65.1 ГК РФ), учредители (участ-

ники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют 

их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. 

Некоммерческие корпоративные организации создаются в организа-

ционно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных 

организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ соб-

ственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государствен-

ный реестр казачьих обществ в РФ, а также общин коренных малочислен-

ных народов РФ (п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению 

учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, конфе-

ренции, съезде и т. п. Указанные органы утверждают устав соответствую-

щей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы. 

Некоммерческая корпоративная организация является собственни-

ком своего имущества. 

Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть 

предусмотрено, что решения о создании корпорацией других юридических 

лиц, а также решения об участии корпорации в других юридических лицах, 

о создании филиалов и об открытии представительств корпорации прини-

маются коллегиальным органом корпорации. 

Современное законодательство предусматривает возможность созда-

ния и функционирования следующих некоммерческих корпоративных ор-

ганизаций: 

1. Потребительским кооперативом признается основанное 

на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридиче-

ских лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на член-

стве юридических лиц. 

2. Общественными организациями признаются добровольные объ-

единения граждан, объединившихся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих инте-

ресов и достижения иных не противоречащих закону целей. 
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3. Общественным движением является состоящее из участников 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками обще-

ственного движения. 

4. Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц 

и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных зако-

ном случаях на обязательном членстве и созданное для представления и 

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

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, 

в частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их пред-

принимательской деятельности, представление и защиту общих имуще-

ственных интересов, профессиональные объединения граждан, не имею-

щие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, профессио-

нальные объединения граждан, не связанные с их участием в трудовых от-

ношениях (объединения оценщиков, лиц творческих профессий и др.), са-

морегулируемые организации и их объединения. 

5. Товариществом собственников недвижимости признается доб-

ровольное объединение собственников недвижимого имущества (помеще-

ний в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зда-

ниях, жилых домов, садовых домов, садовых или огородных земельных 

участков и т. п.), созданное ими для совместного владения, пользования и 

в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), 

в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем поль-

зовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами. 

6. Казачьими обществами признаются внесенные в государствен-

ный реестр казачьих обществ в РФ объединения граждан, созданные в це-

лях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных Феде-

ральным законом РФ от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»1, добровольно принявших на себя в по-

рядке, установленном законом, обязательства по несению государственной 

или иной службы. Казачье общество по решению его членов может быть 

преобразовано в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую ор-

ганизацию. 

7. Общинами коренных малочисленных народов РФ признаются 

добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочис-

ленным народам РФ и объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды 

                                                           
1 О государственной службе российского казачества : федеральный закон РФ от 

5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйство-

вания, промыслов и культуры. 

Члены общины коренных малочисленных народов РФ имеют право на 

получение части ее имущества или компенсации стоимости такой части при 

выходе из общины или ее ликвидации в порядке, установленном законом. 

Община коренных малочисленных народов РФ по решению ее чле-

нов может быть преобразована в ассоциацию (союз) или автономную не-

коммерческую организацию. 

8. Адвокатскими палатами признаются некоммерческие организа-

ции, основанные на обязательном членстве и созданные в виде адвокат-

ской палаты субъекта РФ или Федеральной палаты адвокатов РФ для реа-

лизации целей, предусмотренных законодательством об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре. 

Адвокатская палата субъекта РФ является некоммерческой орга-

низацией, основанной на обязательном членстве всех адвокатов одного 

субъекта РФ. 

Федеральная палата адвокатов РФ является некоммерческой ор-

ганизацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов РФ на основе 

обязательного членства. 

Особенности создания, правового положения и деятельности адво-

катских палат субъектов РФ и Федеральной палаты адвокатов РФ опреде-

ляются законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

9. Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими 

лицами, признаются некоммерческие организации, созданные в соответ-

ствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в целях осуществления адвокатами адвокатской деятельности. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, со-

здаются в виде коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической 

консультации. 

Особенности создания, правового положения и деятельности адво-

катских образований, являющихся юридическими лицами, определяются 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

10. Нотариальными палатами признаются некоммерческие орга-

низации, которые представляют собой профессиональные объединения, 

основанные на обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной па-

латы субъекта РФ или Федеральной нотариальной палаты для реализации 

целей, предусмотренных законодательством о нотариате. 

Нотариальная палата субъекта РФ является некоммерческой ор-

ганизацией, представляющей собой профессиональное объединение, осно-

ванное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной 

практикой. 
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Федеральная нотариальная палата является некоммерческой ор-

ганизацией, представляющей собой профессиональное объединение нота-

риальных палат субъектов РФ, основанное на их обязательном членстве. 

Особенности создания, правового положения и деятельности нотари-

альных палат субъектов РФ и Федеральной нотариальной палаты опреде-

ляются законодательством о нотариате. 

В свою очередь, некоммерческие унитарные организации пред-

ставлены в следующих организационно-правовых формах: 

1. Фондом признается унитарная некоммерческая организация, 

не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, 

общественно полезные цели. 

2. Учреждением признается унитарная некоммерческая организа-

ция, созданная собственником для осуществления управленческих, соци-

ально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Учредитель является собственником имущества созданного им 

учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением 

и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает пра-

во оперативного управления в соответствии с ГК РФ. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим 

лицом (частное учреждение) либо соответственно РФ, субъектом РФ, му-

ниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное 

учреждение). 

3. Автономной некоммерческой организацией признается унитар-

ная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на ос-

нове имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

Автономная некоммерческая организация может быть создана одним 

лицом (может иметь одного учредителя). Устав автономной некоммерче-

ской организации должен содержать сведения о ее наименовании, вклю-

чающем слова «автономная некоммерческая организация», месте нахож-

дения, предмете и целях ее деятельности, составе, порядке образования и 

компетенции органов автономной некоммерческой организации, а также 

иные предусмотренные законом сведения. 

4. Религиозной организацией признается добровольное объедине-

ние постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ 

граждан РФ или иных лиц, образованное ими в целях совместного испове-

дания и распространения веры и зарегистрированное в установленном за-

коном порядке в качестве юридического лица (местная религиозная орга-

низация), объединение этих организаций (централизованная религиозная 

организация), а также созданная указанным объединением в соответствии 
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с Федеральным законом РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»1 (далее – ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях») в целях совместного исповедания и распро-

странения веры организация и (или) созданный указанным объединением 

руководящий или координирующий орган. 

Гражданско-правовое положение религиозных организаций опреде-

ляется ГК РФ и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Положения ГК РФ применяются к религиозным организациям, если иное 

не установлено ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 

другими законами. 

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уста-

вами и внутренними установлениями, не противоречащими закону. Поря-

док образования органов религиозной организации и их компетенция, по-

рядок принятия решений этими органами, а также отношения между рели-

гиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, опреде-

ляются в соответствии с ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях» уставом и внутренними установлениями религиозной организации. 

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое ли-

цо другой организационно-правовой формы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные классификации юридических лиц. Какая их 

них Вам представляется наиболее удачной? Поясните ответ. 

2. Какая организационно-правовая форма юридического лица наибо-

лее востребована в хозяйственной деятельности и почему? 

3. В чем отличие корпоративных и унитарных юридических лиц? 

Назовите сильные и слабые стороны каждого. 

4. Укажите отличия хозяйственных обществ и хозяйственных това-

риществ.  

5. В чем назначение хозяйственных партнерств? 

 

  

                                                           
1  О свободе совести и о религиозных объединениях : федеральный закон РФ 

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ЛЕКЦИЯ 6. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы лекции: 

1. Особенности правового положения публично-правовых образова-

ний и их участие в гражданском обороте. 

2. Гражданско-правовая ответственность публично-правовых обра-

зований. 

3. Формы участия государства в гражданском обороте. 

 

1. Особенности правового положения  

публично-правовых образований и их участие в гражданском обороте 

 

В числе участников гражданско-правовых отношений, наряду с фи-

зическими и юридическими лицами, особое место занимают публично-

правовые образования – РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Несмотря на то, что публично-правовые образования создаются для 

реализации прежде всего властных государственных функций, экономиче-

ский оборот определяет объективную потребность участия таких лиц 

в гражданских правоотношениях. Например, РФ может выступать сторо-

ной в контрактах в сфере поставок для товаров государственных нужд или 

становиться должником в деликтных правоотношениях при причинении 

вреда сотрудником полиции. 

Важно понимать, что нельзя ставить знак равенства между публич-

но-правовыми образованиями и юридическими лицами. Данное различие 

обусловлено спецификой интересов, которые удовлетворяются посред-

ством участия в гражданско-правовых отношениях. Юридические лица, 

как и физические (граждане), действуют своей волей и в своем интересе, 

в то время как публично-правовые образования всегда действуют в пуб-

личном интересе, даже если участвуют в частно-правовых отношениях. 

Необходимость законодательного закрепления гражданско-правового 

статуса публично-правовых образований обусловлена потребностью отде-

ления публичной (властной) личности государства и придания государству 

статуса равного субъекта в отношениях, основанных на гражданско-

правовых принципах. Например, набор прав и обязанностей по договорам 

будет одинаков как для муниципального образования, так и для индивиду-

ального предпринимателя или хозяйственного общества. 

Для решения множества публичных (государственных, обществен-

ных) задач и функций публично-правовые образования нуждаются в уча-

стии в имущественных отношениях, основанных на признании равенства 

их участников, неприкосновенности собственности, свободы договора, не-

допустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
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обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты – 

т. е. гражданско-правовых отношениях. 

Статья 124 ГК РФ определяет РФ, субъекты РФ и муниципальные 

образования субъектами гражданского права. 

С учетом федеративного типа государственного устройства РФ мож-

но выделить уровни участия публично-правовых образований в граждан-

ско-правовых отношениях – федеральный, региональный, местный.  

На федеральном уровне стороной правоотношения выступает непо-

средственно РФ, на региональном уровне стороной выступают субъекты 

РФ: республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область, автономные округа; муниципальный уровень представлен муни-

ципальными образованиями: городское или сельское поселение, муници-

пальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ 

с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригород-

ская территория города федерального значения1.  

Таким образом, посредством удовлетворения имущественных и лич-

ных неимущественных интересов конкретных публично-правовых образо-

ваний (например, субъектов РФ) происходит удовлетворение публичного 

интереса, реализация публичных функций государства. Например, высту-

пая заказчиком по договору строительного подряда на строительство шко-

лы, муниципальное образование или юридическое лицо, действующее от 

его имени, в конечном итоге удовлетворяет публичный интерес, выража-

ющийся в обеспечении реализации прав граждан на образование. 

Из пункта 1 ст. 124 ГК РФ следует, что публично-правовые образо-

вания выступают в отношениях, регулируемых гражданским законода-

тельством, на равных началах с иными участниками этих отношений − 

гражданами и юридическими лицами. 

В то же время требуется учитывать особенность публично-правовых 

образований – обладание публичной властью, в том числе надзорными, 

контрольными и иными функциями.  

 В законодательстве (п. 2 ст. 124 ГК РФ) установлено правило, по ко-

торому к публично-правовым образованиям применяются нормы, опреде-

ляющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенно-

стей данных субъектов. Таким образом законодатель определяет особый 

правовой статус публично-правовых образований.  

Порядок участия публично-правовых образований в гражданско-

правовых отношениях различается в зависимости от уровня публично-

правового образования. Так, от имени РФ и субъектов РФ могут своими 

действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
                                                           

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации : федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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имущественные права и обязанности, выступать в суде органы государ-

ственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, опреде-

ляющими статус этих органов.  

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными зако-

нами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нор-

мативными актами субъектов РФ и муниципальных образований, по их 

специальному поручению от их имени могут выступать государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и 

граждане. 

Как отмечает Е. В. Моисеева, закрепленное за государством право 

нормотворчества в сфере гражданского права позволяет ему посредством 

законодательной власти самому определять собственную гражданскую 

правоспособность, ее объем и содержание, а также гражданскую правоспо-

собность других участников оборота1. 

Таким образом публично-правовые образования приобретают для 

себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т. е. реализу-

ют свою правосубъектность через свои органы (органы государственной 

власти или органы местного самоуправления, действующие в рамках их 

компетенции, установленной актами о статусе этих органов (п. 1 и 2 

ст. 125 ГК РФ)), а в отдельных случаях также через юридические и физи-

ческие лица. Но в результате их действий участниками гражданских пра-

воотношений становятся сами публично-правовые образования. 

 

2. Гражданско-правовая ответственность  

публично-правовых образований 

 

Важным аспектом является принцип индивидуализации ответствен-

ности публично-правовых образований, закрепленный в ст. 126 ГК РФ. 

Из норм указанной статьи следует, что юридические лица, созданные 

РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, не отвечают по их 

обязательствам. 

В то же время РФ, субъекты РФ, муниципальные образования также 

не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме 

случаев, предусмотренных законом. Данное исключение можно проиллю-

стрировать на примере ст. 7 ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», в которой говорится о субсидиарной ответ-

ственности публично-правовых образований по обязательствам государ-

ственного или муниципального предприятия в случае, если несостоятель-

ность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником его иму-

щества.  
                                                           

1 Моисеева Е. В. К вопросу о правосубъектности публично-правовых образова-

ний в гражданском праве России // Юрист. 2006. № 9. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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В этой же статье установлена безусловная субсидиарная ответствен-

ность РФ, субъектов РФ или муниципальных образований по обязатель-

ствам своих казенных предприятий при недостаточности их имущества. 

Принцип индивидуальной ответственности публично-правовых об-

разований заключается также в том, что РФ не отвечает по обязательствам 

субъектов РФ и муниципальных образований. Субъекты РФ, муниципаль-

ные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по 

обязательствам РФ. 

Исключением из этого принципа являются предусмотренные в п. 6 

ст. 126 ГК РФ случаи, когда РФ приняла на себя гарантию (поручитель-

ство) по обязательствам субъекта РФ, муниципального образования или 

юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию 

(поручительство) по обязательствам РФ. 

Особенности ответственности РФ и ее субъектов в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств определяются в ст. 127 ГК РФ 

(с иностранным элементом). 

Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств определяются законом об имму-

нитете государства и его собственности, который в настоящее время не 

принят, а также общими положениями Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собствен-

ности, принятой резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 

2004 г.1 

РФ как субъект гражданского права может заключить гражданско-

правовую сделку с иностранным государством, например о покупке земли 

на территории этого государства для строительства здания посольства или 

договор аренды нежилых помещений на территории России. В этих случа-

ях при определенных ситуациях может возникнуть ответственность РФ, 

например при неисполнении обязательств по договору. 

Предъявление исков в суды РФ к иностранному государству, арест 

его имущества, находящегося на территории РФ, принятие иных мер 

к этому имуществу в обеспечение иска, обращение на него взыскания 

в порядке исполнения решений суда допускаются только с согласия ком-

                                                           
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммуните-

тах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. № 59/38 // Организация Объ-

единенных Наций [Официальный сайт]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml (дата об-

ращения: 30.08.2022). 
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петентных органов соответствующего государства, если иное не преду-

смотрено международным договором РФ или федеральным законом1. 

Что касается юрисдикционных иммунитетов иностранных госу-

дарств и имущества иностранного государства в РФ, в настоящее время 

действует Федеральный закон РФ от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрис-

дикционных иммунитетах иностранного государства и имущества ино-

странного государства в Российской Федерации»2. 

Указанные отношения раскрывают специфику, связанную с поняти-

ем «иностранных суверенов», согласно базовым принципам, заложенным 

в вышеупомянутой конвенции Организации Объединенных Наций. Для 

применения иммунитета (т. е. освобождения от юрисдикции судов другого 

государства) необходимо, чтобы правоотношения, осложненные ино-

странным элементом, возникли не из «коммерческой сделки», а в рамках 

реализации публичных функций государства. Спорные вопросы по поводу 

применения юрисдикционного иммунитета зачастую возникают при обес-

печении деятельности дипломатических представительств иностранных 

государств на территории России.  
Показательным в данной части является п. 5 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 г. 
№ 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связан-
ных с защитой иностранных инвесторов»3. Зарубежное посольство заклю-
чило договор подряда с российской строительной фирмой. Строительная 
компания предъявила в арбитражный суд иск к посольству иностранного 
государства о взыскании задолженности за выполненные подрядные рабо-
ты. Решением арбитражного суда исковое требование было удовлетворено. 
Посольство иностранного государства обратилось в Высший Арбитраж-
ный Суд РФ с заявлением о принесении протеста на решение арбитражно-
го суда. Международный договор предусматривал, что все спорные вопро-
сы по строительству будут решаться путем переговоров послов или с со-
гласия последних в избранном ими юрисдикционном органе. В этом дого-
воре отказ от судебного иммунитета иностранного государства не преду-
сматривался. Рассмотрев заявления официальных органов иностранного 
государства, Высший Арбитражный Суд РФ отменил судебные акты и от-
правил дело на новое рассмотрение с предложением определить наличие 

                                                           
1 Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Постатейный комментарий к Граж-

данскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества ино-

странного государства в Российской Федерации : федеральный закон РФ от 3 ноября 

2015 г. № 297-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защи-

той иностранных инвесторов : информационное письмо Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 18 января 2001 г. № 58. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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иммунитета у органа иностранного государства (посольства), заключивше-
го договор подряда, а также возможность отказа от судебного иммунитета 
со стороны иностранного государства, представленного посольством в РФ. 
Таким образом, судом сделан вывод о прекращении производства по делу 
об инвестиционном споре, ответчиком по которому является иностранное 
государство, выступающее в качестве суверена. 

О государственном иммунитете в отношении государственной соб-
ственности говорится в ранее упомянутом проекте Федерального закона 
«О государственном и муниципальном имуществе», согласно которому 
государственный иммунитет по спорам отдельных категорий в отношении 
федерального имущества, расположенного за пределами РФ, не применя-
ется в случае определенно выраженного и осуществленного в письменной 
форме отказа, а также на основаниях, вытекающих из международных со-
глашений и особенностей законодательства иностранного государства 
(ст. 61). В случае нарушения каким-либо государством, его органами вла-
сти, юридическими и физическими лицами юрисдикционного иммунитета 
в отношении государственного имущества, расположенного за пределами 
РФ, со стороны РФ могут быть установлены ответные ограничения и при-
няты адекватные меры в отношении объектов собственности этого государ-
ства, юридических и физических лиц на территории РФ, регулируемые 
нормами международного права и федеральным законодательством (ст. 62). 

Таким образом, властный элемент в гражданско-правовом статусе 
субъектов РФ проявляется в механизме их гражданско-правовой ответ-
ственности в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 

Указанные выше особенности РФ, субъектов РФ как субъектов 
гражданского права (наличие властных элементов в гражданско-правовом 
статусе) обусловлены тем обстоятельством, что государство является еди-
ным и единственным носителем суверенитета. Эти особенности свидетель-
ствуют об исключительности его правового положения в гражданском 
обороте1. 

 
3. Формы участия публично-правовых образований 

в гражданском обороте 
 

Как было отмечено ранее, публично-правовые образования участву-
ют в гражданском обороте преимущественно через свои органы (органы 
государственной власти, органы местного самоуправления), т. е. непосред-
ственно, но также такое участие возможно через специально созданные 
ими для этих целей юридические лица в соответствующих организацион-
но-правовых формах – опосредованное участие. 

                                                           
1 Канаев Ю. Н. Муниципальные образования как субъекты гражданского права : 

монография. М., 2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Опосредованное участие государства в обороте достигается путем 

вступления в него созданных государством юридических лиц, приобрета-

ющих права и осуществляющих обязанности для себя, а не для государства, 

но для реализации цели для которых они были созданы. Через них государ-

ство опосредованно (или косвенно) участвует в гражданском обороте. 

В качестве примера можно привести государственные корпорации 

«Роскосмос», «Росатом», «Агентство по страхованию вкладов», «Росна-

но», «Ростех». В организационно-правовой форме государственных казен-

ных учреждений создаются образовательные организации МВД России. 

Примерами государственных или муниципальных унитарных предприятий 

могут служить такие юридические лица, как государственное унитарное 

предприятие «Башавтотранс», муниципальное унитарное предприятие 

«Уфимские инженерные сети» и многие другие. 

Глобальные социальные задачи государство решает через создание 

государственных внебюджетных фондов – Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования и территориальные фонды. 

Органы государственной власти также являются юридическими ли-

цами.  

Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском 

обороте осуществляется путем вступления в оборот органов государствен-

ной власти, которые действуют как представители государства. При этом 

возможно, что государство будет представлено органом, который является 

одновременно и юридическим лицом. Например, в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения 

о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового поло-

жения о территориальном органе Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по субъекту Российской Федерации»1, МВД России явля-

ется юридическим лицом. Но главное, что этот орган действует от имени 

государства в пределах компетенции, установленной актами, определяю-

щими статус этих органов (п. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ). 

В настоящее время структура органов исполнительной власти опре-

деляется Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»2. В соответствии с данным 

указом в РФ 21 министерство, 30 федеральных служб, 19 федеральных 

агентств. Каждый из данных органов действует на основании соответству-

ющего положения, определяющего компетенцию и статус этих органов. 

                                                           
1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Фе-

дерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 21 декабря 2016 г. № 699. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента 

РФ от 21 января 2020 г. № 21. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Следует отметить, что от имени государства в гражданском обороте 

могут выступать также представительные органы.  

Перейдем непосредственно к рассмотрению отдельных случаев уча-

стия государства в гражданских правоотношениях по трем направлениям: 

1. Участие государства и иных публично-правовых образований 

в вещных отношениях. 
Государство является собственником принадлежащего ему имуще-

ства. Через посредство органов, перечисленных в ст. 125 ГК РФ, государ-

ство приобретает, осуществляет и прекращает право собственности в от-

ношении своего имущества. 

Рассмотрим особые случаи приобретения имущества этими субъек-

тами: 

1) в случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся 

к памятникам истории и культуры, они подлежат обязательной передаче 

в государственную собственность (п. 2 ст. 233 ГК РФ); 

2) бесхозяйное недвижимое имущество, а также находки и безнад-

зорные животные при определенных условиях по указанию закона перехо-

дят в муниципальную собственность (п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, п. 1 ст. 238 

ГК РФ); 

3) отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте (п. 2 ст. 238 ГК РФ); 

4) изъятие недвижимости для государственных или муниципальных 

нужд (ст. 239 ГК РФ); 

5) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, рек-

визиция, конфискация, национализация частного имущества (ст. 240, 242, 

243, 306 ГК РФ). 

Публично-правовые образования могут быть наследниками по заве-

щанию, а также становиться собственниками выморочного имущества. Та-

ким образом, они могут быть участниками наследственных отношений. 

В качестве собственников публично-правовые образования вправе 

создавать юридические лица, наделяя их необходимым имуществом (так 

называемым распределенным имуществом). Создание унитарных предпри-

ятий – несобственников (субъектов права хозяйственного ведения) – раз-

решено только публично-правовым образованиям, а создание казенных 

предприятий – субъектов права оперативного управления – только феде-

ральному государству. 

Учредителями унитарного предприятия обычно выступают органы 

исполнительной власти по согласованию с комитетами по управлению 

государством или муниципальным имуществом, а учредителем казенного 

предприятия, в соответствии со ст. 115 ГК РФ, должно выступать Прави-

тельство РФ. Органы исполнительной власти – министерства и ведомства 

(по согласованию с комитетами по управлению имуществом) – в большин-

стве случаев выступают учредителями государственных учреждений, пе-
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редавая им имущество на праве оперативного управления. В этих случаях 

создаются юридические лица – несобственники, а право собственности 

на их имущество принадлежит публично-правовым образованиям. 

Государственные и муниципальные образования могут создавать хо-

зяйственные общества и товарищества – за счет своего имущества или 

совместно с другими субъектами гражданского права. Однако учредителя-

ми таких обществ от их имени могут выступать лишь соответствующие 

комитеты или фонды имущества. Иные государственные или муниципаль-

ные органы не вправе ни сами, ни от имени публично-правовых образова-

ний выступать в роли учредителей или участников хозяйственных обществ 

либо в качестве вкладчиков в товариществах на вере (п. 4 ст. 66 ГК РФ), 

т. к. они являются учреждениями со специальной правоспособностью. 

Государство может участвовать и в общей долевой собственности, 

например, на жилые помещения в кондоминиумах. 

2. Участие публично-правовых образований в обязательствен-

ных правоотношениях. 

Государственные и муниципальные образования могут быть субъек-

тами различных обязательств, возникающих как из договоров, так и 

из внедоговорных отношений. 

Рассмотрим сферу договорных отношений. Отметим, что государ-

ству доступно совершение любой сделки, за исключением тех, которые 

рассчитаны только на физических и юридических лиц. Так, государство не 

может выступать: 

– стороной-потребителем (покупатель в розничной торговле, заказ-

чик в договоре бытового подряда, арендатор в договоре проката и т. п.); 

– в качестве предпринимателя (доверительного управляющего, участ-

ника договора коммерческой концессии и т. д.); 

– в сделках со специальным субъектом – страховщиком, банком, фи-

нансовым агентом и т. п.  

Теперь рассмотрим непосредственно договорные связи публично-

правовых образований: 

1) государство и муниципальные образования выступают в качестве 

государственных заказчиков в договорах поставки или подряда для гос-

ударственных нужд. От их имени в сделках выступают государственные 

органы и иные уполномоченные ими на это лица; 

2) государство и муниципальные образования участвуют в договорах 

займа или кредита в роли заемщиков или займодавцев. В последних слу-

чаях от имени государственного или муниципального образования высту-

пает соответствующий финансовый орган (министерство или управление 

финансов и т. п.);  

3) государство как участник сделок выступает при эмиссии и обра-

щении различных ценных бумаг, в том числе и государственных ценных 

бумаг. Оно может быть как эмитентом, так и владельцем ценных бумаг. 



90 

 

Эмитентом денег выступает Центральный банк РФ (Банк России) как са-

мостоятельное юридическое лицо. Причем государство не отвечает по обя-

зательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства, 

если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не преду-

смотрено федеральными законами. Таким образом, государство не отвеча-

ет ни за обесценивание денег, ни за иные убытки, которые причинены 

юридическим или физическим лицам в связи с их участием в денежном 

обращении; 

4) государство может осуществлять финансирование и кредитова-

ние капитального строительства. От имени государства такие договоры 

с банками и заемщиками (застройщиками) заключает Министерство фи-

нансов РФ. Краткосрочная финансовая поддержка производится для: 

а) проведения структурной перестройки производства; б) расчетов по це-

левым кредитам, направленным на закупку оборудования и материалов; 

в) разработки, внедрения и приобретения новейших технологий, оборудо-

вания и материалов, в том числе и за рубежом. Этот перечень целей явля-

ется исчерпывающим. Ссуды предоставляются на основании договора 

о предоставлении и возврате ссуды, заключаемого между предприятием и 

Министерством финансов РФ (по форме утвержденного типового догово-

ра) в соответствии с решением Правительства РФ. Ссуды предоставляются 

на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на воз-

вратной основе и за плату в размере, обеспечивающем уплату процентов 

по государственному долгу; 

5) государство может на конкурсной основе предоставлять государ-

ственные капитальные вложения в коммерческие эффективные проекты; 

6) государство может заключать соглашения о разделе продукции. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30 декабря 1995 г. 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»1. Соглашение о разделе 

продукции является договором, в соответствии с которым РФ предостав-

ляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмезд-

ной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, раз-

ведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглаше-

нии, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуще-

ствить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Выгода 

государства заключается в том, что инвестор за свой счет проводит ком-

плекс работ, связанный с поисками, разведкой и добычей недр, обеспечи-

вая государству доступ к полезным ископаемым. После разработки место-

рождения доступ к нему как со стороны государства, так и со стороны ин-

вестора осуществляется на условиях и в порядке, определенном в согла-

                                                           
1 О соглашениях о разделе продукции : федеральный закон РФ от 30 декабря 

1995 г. № 225-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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шении. В качестве преференции на инвестора распространяется специаль-

ный налоговый режим, освобождающий его от уплаты многих налогов; 

7) публично-правовые образования могут быть участниками и дру-

гих гражданско-правовых сделок, в том числе многосторонних (например, 

договоров о совместной деятельности) и односторонних. В частности, 

в соответствии с п. 1 ст. 1063 ГК РФ РФ, ее субъекты и муниципальные 

образования могут выступать в качестве организаторов лотерей, тотализа-

торов (взаимных пари) и других основанных на риске игр.  

3. Государство как субъект ответственности: 

1) вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль-

тате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том чис-

ле в результате издания акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому акту, 

подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования (ст. 16, 

1069 ГК РФ). Ответственность государства наступает за вред, причинен-

ный его органами или должностными лицами; 

2) публично-правовые образования несут ответственность за вред 

(в том числе и моральный), причиненный гражданину в результате неза-

конного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственно-

сти, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административ-

ного взыскания в виде ареста или исправительных работ (ст. 1070 ГК РФ). 

Вред возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных зако-

ном, за счет казны субъекта РФ или муниципального образования в пол-

ном объеме независимо от вины должностных лиц соответствующих пра-

воохранительных органов. Вред, причиненный этими органами в других 

ситуациях (например, при незаконном аресте, незаконных следственных 

действиях), возмещается по общим правилам деликтной ответственности. 

Требования, вытекающие из вышеперечисленных ситуаций, могут быть 

предъявлены к Министерству финансов РФ или его органам на местах 

(например, финансовым управлениям) и удовлетворяются за счет средств 

соответствующей казны (ст. 1071 ГК РФ). 

3) государство несет ответственность перед реабилитированными 

жертвами допущенных им политических репрессий на основании Закона 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий»1. Речь здесь идет о возврате имущества, сохранившегося в нату-

ре, что нельзя считать ответственностью, а также о возмещении стоимости 

                                                           
1  О реабилитации жертв политических репрессий : закон РФ от 18 октября 

1991 г. № 1761-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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имущества и выплате денежной компенсации, что уже можно отнести к от-

ветственности государства. 

Необходимо сделать основной вывод. Публично-правовые образова-

ния в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах 

с иными их участниками – гражданами и юридическими лицами. Это озна-

чает, что они не вправе использовать при вступлении в гражданско-

правовые отношения свои властные полномочия по отношению к другим 

участникам. За нарушение гражданских прав или неисполнение обязанно-

стей к публично-правовым образованиям в судебном порядке могут быть 

применены обычные меры имущественной ответственности, ибо во внут-

ригосударственных гражданских правоотношениях публично-правовые 

образования лишены судебного иммунитета (т. е. возможности привлече-

ния к суду только с их согласия). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем, на Ваш взгляд, заключается основное отличие публично-

правовых образований от других субъектов гражданского права? 

2. Каким образом публично-правовые образования реализуют свою 

гражданскую правосубъектность? 

3. Назовите основные черты гражданско-правовой ответственности 

публично-правовых образований. 

4. Приведите примеры участия государства в договорных отношени-

ях, финансово-кредитных отношениях, отношениях собственности. 

5. Перечислите особые способы приобретения публично-правовыми 

образованиями права собственности, не присущие другим лицам.   
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ЛЕКЦИЯ 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Понятие и виды вещей. 

3. Понятие и виды ценных бумаг. 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

 

В гражданском праве понятие «объект гражданских прав» нередко 

рассматривается в качестве синонима понятия «объект гражданских пра-

воотношений». Легального определения этих понятий нет. В то же время 

в ст. 128 ГК РФ перечисляются виды объектов гражданских прав. 

Одним из спорных является вопрос о том, выходит ли объект за рам-

ки структуры гражданских правоотношений и существуют ли так называ-

емые безобъектные гражданские правоотношения. 

Преобладающая точка зрения сводится к следующему: 

1. Объект является необходимым элементом гражданского правоот-

ношения, поскольку деятельность субъектов гражданских правоотноше-

ний, в результате которой возникают, осуществляются и изменяются граж-

данские права и обязанности, не может быть беспредметной. Возможность 

существования безобъектных гражданских правоотношений отвергается 

большинством российских юристов. 

2. В связи с тем, что объект всегда связан с интересом управомочен-

ной стороны, выводить его за рамки структуры гражданского правоотно-

шения нецелесообразно. 

Таким образом, объектом гражданского правоотношения является то 

благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в от-

ношении которого существует субъективное право и соответствующая ему 

обязанность. 

Признаками объектов гражданских прав можно считать: 

1. Дискретность, т. е. их физическая и (или) учетная определенность 

и обособленность от всех других объектов. 

2. Нормативно гарантированная возможность правового закрепления 

за их субъектами гражданского права. 

3. Правообъектность, т. е. признание объектом права по закону1. 

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся ве-

щи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументар-

ные ценные бумаги, цифровые права; результаты работ и оказание услуг; 

                                                           
1  Арзуманян А. Б. Объекты гражданских правоотношений. Невинномысск; 

Ставрополь, 2009. С. 11–13. 
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охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); не-

материальные блага. 

Что касается нематериальных объектов, то к ним относятся сами ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, а также нематериальные блага. 

В свою очередь, материальные объекты можно условно разделить 

на вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, и 

иное имущество. 

Перечень объектов гражданских прав в ст. 128 ГК РФ является ис-

черпывающим, что вряд ли можно считать правильным, поскольку и раз-

витие науки и техники, и развитие цивилистической мысли может приве-

сти к появлению новых видов объектов гражданских прав. Так, в настоя-

щее время целесообразно ставить вопрос о том, чтобы в качестве особого 

сложного объекта гражданских прав рассматривались справочные право-

вые системы. 

Юридическая и экономическая ценность объектов гражданских прав 

определяется их оборотоспособностью. В пункте 1 ст. 129 ГК РФ, которая 

называется «Оборотоспособность объектов гражданских прав», установлено 

общее правило о том, что объекты гражданских прав могут свободно от-

чуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсаль-

ного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) ли-

бо иным способом, если они не ограничены в обороте. Таким образом, под 

оборотоспособностью объектов гражданских прав следует понимать возмож-

ность их свободного отчуждения участниками гражданского оборота путем 

продажи, дарения, сдачи в аренду с правом выкупа другими участниками 

оборота, перехода по наследству, передачи в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ и т. д. 

Термин «оборотоспособность» происходит от термина «оборот». 

Понятие оборота объектов гражданских прав в законодательстве отсут-

ствует. Между тем сам термин встречается в целом ряде правовых норм. 

Прежде всего, из п. 1 ст. 129 ГК РФ может быть выведено нормативное 

определение гражданского оборота как отчуждения объектов гражданских 

прав и их перехода от одного лица к другому способами иными, чем от-

чуждение. 

Результаты интеллектуальной деятельности сами по себе необорото-

способны, однако исключительные права на них являются объектом граж-

данского оборота. Так, автор литературного произведения может уступить 

исключительное право на него, которое включает правомочия использова-

ния и распоряжения, другому лицу (например, издательству). 

Оборот отдельных видов объектов имеет свою специфику с точки 

зрения его юридического оформления. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав может быть свободной, когда объекты переходят от од-

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707553k3EFF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707553k3EFF
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ного участника оборота к другому без выполнения каких-либо дополни-

тельных формальных требований и ограничений, когда для того, чтобы та-

кой переход состоялся, недостаточно одного только волеизъявления участ-

ников оборота, а необходимо выполнение ими определенных формально-

стей. Так, в большинстве случаев вещи переходят от одного лица к друго-

му свободно, однако когда речь идет о недвижимых вещах, то необходима 

государственная регистрация перехода прав на них. 

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 129 ГК РФ объ-

екты гражданских прав, а значит, и вещи делились на изъятые из оборота 

(отдельные виды вооружений), ограниченные в обороте (т. е. те, которые 

могут приобретаться и продаваться по особому разрешению (наркотиче-

ские средства)) и свободно обращающиеся, т. е. все остальные. 

Оборот отдельных видов вещей как объектов гражданских прав име-

ет определенную специфику, в том числе особое правовое регулирование. 

В качестве примера можно привести недвижимое имущество, предприя-

тия, комплексы недвижимого имущества, морские и воздушные суда, ор-

ганы и ткани человека и т. д. Наличие особого регулирования, которое за-

ключается в государственной регистрации перехода прав на них, обуслов-

лено специфическими особенностями, выделяющими их из общей массы 

категории вещей. Такое особое правовое регулирование может быть 

предусмотрено как специальными законами, так и соответствующими 

нормами ГК РФ. 

С цивилистической точки зрения земельные участки и другие при-

родные объекты – вещи. Земля как товар – это объект купли-продажи, удо-

влетворяющий различные реальные или потенциальные потребности и 

имеющий определенные качественные и количественные характеристики1. 

Согласно Конституции РФ земля и другие природные ресурсы – основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих терри-

ториях, и это положение предопределяет вторичность норм любой отрасли 

права, их соподчиненность норме более высокого порядка. В свою оче-

редь, особый конституционно-правовой статус природных ресурсов (ст. 9 

Конституции РФ включена в гл. 1 «Основы конституционного строя») 

объясняется их исключительной экологической, экономической, социаль-

ной ролью. 

 

2. Понятие и виды вещей 

 

Одним из важнейших объектов гражданских прав являются вещи. Их 

значение состоит не только в том, что они являются наиболее распростра-

ненным объектом гражданских прав, но и в том, что по поводу вещей воз-

                                                           
1 Горемыкин В. А. Российский земельный рынок : уебное и практическое посо-

бие. М., 1996. С. 5. 

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C532DB0434A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB70715639382DkAE1F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CkBECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C933DC0D67F18E6260E7E824EC6CD7F6FE7D70563Dk3E8F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C933DC0D67F18E6260E7E824EC6CD7F6FE7D70563Dk3E9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C933DC0D67F18E6260E7E824EC6CD7F6FE7D705638k3E9F
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никает право собственности – одно из основополагающих прав участников 

гражданских правоотношений. Одна вещь от другой отличается своими 

качественными характеристиками. При этом следует иметь в виду, что 

вещь – это предмет материального мира, имеющий свои определенные 

границы, позволяющие обособить его от всех прочих объектов и, прежде 

всего, от других вещей. 

Понятие вещи как объекта гражданских прав пришло к нам из рим-

ского права. В римском праве различали понятие вещи в узком смысле 

(как материальный предмет внешнего мира) и в широком, когда в это по-

нятие также входили юридические отношения и права.  

Следует отметить, что действующее законодательство РФ не содер-

жит юридического определения вещи. В отсутствие легального определе-

ния вещи существует терминологическая путаница между вещами в чи-

стом виде и объектами, имеющими общие признаки с вещами, однако та-

ковыми не являющимися. Например, в теории и практике возникает вопрос 

о соотношении понятий «товар» и «вещь». Так, в статье 454 ГК РФ, по-

священной общим положениям о купле-продаже, говорится, что продавец 

обязуется передать вещь (товар) в собственность покупателю. Таким обра-

зом, в данном случае товар является синонимом вещи. Однако товаром 

может быть не только вещь, но и результат интеллектуальной деятельно-

сти, а также иной продукт (например, финансовый продукт). Товаром мо-

гут быть работы и услуги. Таким образом, товары – это более широкое по-

нятие, чем вещи. 

Не следует смешивать понятия вещи и имущества, что иногда про-

исходит на практике. Последняя является более широким понятием и 

включает в себя не только вещи, но также имущественные права и обязан-

ности. Так, согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадле-

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права и обязанности. 

Отсутствие законодательно определенного общего определения ве-

щи (своего рода общей части) и четкого указания на отдельные виды ве-

щей, которые имеют особый правовой режим, ведет к тому, что возникают 

сложности с определением того, относится ли тот или иной объект граж-

данских правоотношений к вещам или нет. 

Отсутствие законодательного определения вещи неизбежно привело 

к появлению целого ряда определений вещи, высказанных учеными-

теоретиками, которые не совпадают друг с другом. Суммируя высказанные 

взгляды, можно выделить следующие признаки вещи. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физические 

осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Ими являют-

ся как предметы материальной и духовной деятельности человека, 

т. е. продукты (результаты) человеческого труда, так и предметы, создан-

ные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности, 

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C634D80231A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393F24kAE9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C53CDD0739A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393F24kAEEF
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т. е. земля, полезные ископаемые, растения и т. д. Таким образом, важней-

ший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами 

гражданских прав, заключается в их возможности удовлетворять те или 

иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качества-

ми либо полезные свойства которых еще не открыты людьми, а также 

предметы, недоступные людям на данном этапе развития человеческой ци-

вилизации (например, космические тела), объектами гражданско-правовых 

отношений не выступают. Иными словами, статус вещей приобретают 

лишь материальные блага, полезные свойства которых осознаны и освоены 

людьми. 

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не совпа-

дает с обыденным представлением о них. С юридической точки зрения 

вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства 

производства и т. п., но и живые существа (например, дикие и домашние 

животные), сложные материальные объекты (например, промышленные 

здания и сооружения, железные дороги и т. д.), различные виды энергии 

(например, тепловой, электрической, атомной и т. п.), жидкие и газообраз-

ные вещества (например, вода и газ в резервуарах, трубопроводах и т. п.). 

Однако жидкие и газообразные вещества вне емкостей, в которых они со-

держатся, не являются вещами. 

Поскольку вещи важны для нас прежде всего с точки зрения той 

пользы, которую они приносят человеку, законодатель оперирует такими 

понятиями, как плоды, продукция и доходы. Следует отметить, что ле-

гального определения указанных терминов нет. Однако общепринятыми 

являются следующие определения. 

Под плодами понимаются продукты органического развития вещи, 

отделяющиеся от нее в качестве новых вещей без существенного ее изме-

нения (молоко от коровы, шерсть от овцы и т. д., плоды кустарников и де-

ревьев, срезанные цветы, приплод скота и т. п.). 

Продукция – это все то, что получено в результате производительно-

го использования вещи, продукт производства, хозяйственной деятельно-

сти собственника. Продукция во всех случаях, а плоды нередко являются 

одновременно также и результатом переработки (ст. 220 ГК РФ). 

Термин «доходы» имеет два значения. В широком смысле под дохо-

дами понимаются плоды и денежные поступления. В узком смысле дохо-

ды – деньги или иные материальные ценности, получение которых обу-

словлено наличием обязательственного правоотношения. Это денежные и 

иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском 

обороте. К доходам относятся, в частности, арендная плата, проценты по 

вкладу в банке и т. п. Следует учитывать, что в отдельных случаях (напри-

мер, ст. 305 ГК РФ) термин «доход» употребляется в более широком смыс-

ле и охватывает собой натуральные поступления от вещи, т. е. плоды. 
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Поскольку одно из правомочий собственника – пользование вещью 

состоит в извлечении полезных свойств вещи всеми доступными способа-

ми, важно определить, кто же может получить выгоду от такого использо-

вания. При этом наиболее распространенными способами использования 

являются присвоение, потребление или дальнейшее вовлечение в граждан-

ский оборот продуктов использования (плодов, продукции и доходов). 

Использование вещи может происходить разными способами. Ис-

пользует имущество на законном основании прежде всего его собственник. 

Кроме того, правомочие пользования может быть передано собственником 

по договору арендатору (ст. 606 ГК РФ), нанимателю жилого помещения 

(ст. 671 ГК РФ), ссудополучателю (ст. 689 ГК РФ).  

Весьма значительные изменения были внесены в ст. 136 ГК РФ. Со-

гласно данной статье плоды, продукция и доходы, полученные в результа-

те использования вещи независимо от того, кто ее использует, принадле-

жат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными пра-

вовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений. В ра-

нее действовавшей редакции указанной статьи, напротив, именно лицо, 

использовавшее имущество на законном основании, по общему правилу 

обладало правом на плоды, продукцию и доходы, приносимые этим иму-

ществом.  

Таким образом, законодатель отдал приоритет собственнику по 

сравнению с так называемыми титульными владельцами. 

Кроме того, вместо слова «имущество» в редакции ст. 136 ГК РФ ис-

пользуется слово «вещи». Как уже отмечалось, понятие «имущество» яв-

ляется более широким по отношению к понятию «вещи». В данном же 

случае речь идет именно о вещах. 

Обратимся к классификации вещей. Вещи как объекты гражданских 

прав определенным образом классифицируются. Ранее уже говорилось 

о классификации объектов гражданских прав на ограниченные в обороте и 

свободно обращающиеся. Такая классификация применима в первую оче-

редь к вещам. Соответственно, все характеристики ограниченных в оборо-

те и свободно обращающихся объектов гражданских прав применимы и 

к вещам. 

Одной из наиболее важных классификаций вещей является деление 

вещей на движимые и недвижимые. Гражданский кодекс в новой редакции 

также предусматривает такое деление вещей. Таким образом, согласно 

ст. 130 ГК РФ все вещи делятся на недвижимые и движимые. Различие 

в правовом режиме движимых и недвижимых вещей заключается в том, 

что оформление перехода прав на последние требует государственной ре-

гистрации в соответствующих государственных органах. 

Понятие недвижимых вещей (недвижимости) дается в ст. 130 ГК РФ. 

Согласно п. 1 указанной статьи к недвижимым вещам (недвижимое иму-

щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C634D80231A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393920kAEEF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C634D80231A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393625kAE9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C634D80231A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393622kAEFF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707551k3E9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707551k3E9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C532DB0434A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393724kAE1F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707551k3E9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB70715639382CkAECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB70715639382CkAECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB70715639382CkAECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB7074k5E4F


99 

 

что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без не-

соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, со-

оружения, объекты незавершенного строительства. 

Таким образом, как и в действующем законодательстве, отличитель-

ной особенностью недвижимости является ее неразрывная связь с землей 

(при этом сами по себе земельные участки также рассматриваются в каче-

стве недвижимости), что, в свою очередь, предполагает ее значительную 

стоимость. Вне связи с земельными участками недвижимые вещи теряют 

обычное назначение и, соответственно, понижаются в цене. Так, не рас-

сматриваются в качестве недвижимости деревья, выращиваемые в специ-

альных питомниках, или дома, предназначенные на снос. 

Следует отметить, что в указанной статье ГК РФ, помимо термина 

«недвижимые вещи», также используется термин «недвижимое имуще-

ство». Представляется, что в данном случае речь идет об ошибке, которая 

вновь повторяется в ГК РФ. Как известно, понятие «имущество» – это бо-

лее широкое понятие по сравнению с понятием «вещи», поскольку вклю-

чает в себя, помимо вещей, также и имущественные права. Указанное об-

стоятельство дает основание некоторым юристам утверждать, что под по-

нятием недвижимости, употребляемым в ст. 130 ГК РФ, необходимо по-

нимать недвижимое имущество, включающее в себя как вещи, так и иму-

щественные права на данные вещи. Объясняется это следующим образом. 

Использование вещей лицами, не являющимися собственниками, возмож-

но только путем предоставления им собственником соответствующих 

вещных прав. И потому объектами гражданских прав на пользование чу-

жими вещами являются не вещи как таковые, а лишь права на их исполь-

зование. 

Однако несмотря на то, что вопрос этот ставился давно, никакие из-

менения не были внесены в указанную статью ГК РФ. 

В качестве основополагающего признака недвижимости законода-

тель оставил наличие прочной связи с землей. Между тем применение это-

го признака на практике в настоящее время может вызвать значительные 

трудности. Следует иметь в виду, что многие здания и сооружения в прин-

ципе могут перемещаться с одного участка на другой, сохраняя при этом 

свою целостность и назначение (однако как недвижимое имущество они 

могут быть квалифицированы только в том случае, если неразрывная фи-

зическая связь с землей возникнет заново). Например, деревянные дома 

(срубы) в сельской местности довольно часто переносят с одного места на 

другое в разобранном виде. При этом нужно отметить, что современные 

технологии позволяют переместить с места на место любые здания или со-

оружения без причинения серьезного ущерба. 

Как и ранее, критерии прочной связи с землей и несоразмерного 

ущерба законодательно не установлены. Это будет вызывать определенные 
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сложности, поскольку, исходя из формального толкования этих критериев, 

к недвижимости можно отнести такие объекты, как заборы, скамейки и 

т. д. Соответственно, права на них должны быть зарегистрированы, что 

может вызвать технические трудности. 

В отличие от ранее опубликованного проекта ГК РФ, в ст. 130 ГК РФ 

не выделяются в качестве самостоятельных объектов гражданских прав та-

кие виды недвижимого имущества, как жилые и нежилые помещения. 

Не дано и базовое понятие помещения. 

В действующих правовых актах легальное определение помещения 

содержится в следующих правовых актах. Так, Федеральный закон РФ от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»1 определяет помещение как часть объема здания или 

сооружения, имеющую определенное назначение и ограниченную строи-

тельными конструкциями (ст. 2). 

Принадлежность к недвижимости жилых помещений установлена 

в Жилищном кодексе РФ2 (в ГК РФ о жилых помещениях как разновидно-

сти недвижимого имущества не упоминается). Жилищный кодекс РФ (п. 2 

ст. 15) определяет жилое помещение как изолированное помещение, кото-

рое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного про-

живания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Что касается нежилых помещений, то в качестве самостоятельной 

разновидности недвижимого имущества они в ГК РФ ранее также не упо-

минались. Между тем у них присутствует важнейший признак недвижимо-

го имущества – прочная связь с землей (хотя такая связь осуществляется 

не прямо, а опосредованно – через здания и сооружения). 

Законодатель сохранил ранее действовавшее положение о том, что 

к числу недвижимых вещей относятся объекты незавершенного строитель-

ства. Легального определения объекта незавершенного строительства 

на уровне закона нет. По смысловому значению этого слова речь может ид-

ти о завершающих стадиях строительства, когда уже выполнена основная 

часть работ по объекту строительства. 

Следует отметить, что вопрос об отнесении объектов незавершенно-

го строительства к недвижимости в течение длительного времени являлся 

дискуссионным. В научной литературе высказывалось мнение, что объект 

незавершенного строительства ни в коей мере не может считаться объек-

том недвижимости, поскольку «до регистрации в порядке ст. 219 ГК РФ 

                                                           
1 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : федеральный 

закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2010. № 1. Ст. 5. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть I). Ст. 14. 

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DDBD64365F19E9CC23DDC063AFB863B6CE5EF2BB37BD0BFF27C70563E3Ck2EDF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB70715639382CkAECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C53CDE0738A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393F26kAE9F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C637DB0E35A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393E26kAE8F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C637DB0E35A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393E26kAE8F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C637DB0E35A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393E26kAE8F
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CkBECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156383E22kAE0F


101 

 

любой объект не может считаться недвижимостью»1. Аналогичные взгляды 

высказывал и К. И. Скловский, который, однако, расширил этот подход и 

указал, что «объект строительства может считаться единым имуществен-

ным комплексом, включающим не только строительные материалы, но и 

стоимость затрат на монтаж и прочее»2. 

В настоящее время эта дискуссия утратила практический смысл, по-

скольку Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции»3 в п. 1 ст. 130 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым 

объекты незавершенного строительства были включены в перечень недви-

жимых вещей. 

Отдельные виды недвижимого имущества имеют статус объектов 

культурного наследия. Так, Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»4 в ст. 3 говорит об объектах куль-

турного наследия. Согласно указанной статье к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты 

культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архео-

логии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эсте-

тики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информа-

ции о зарождении и развитии культуры. 

Для подобных объектов установлен особый правовой режим, целью 

которого является сохранение подобных объектов в максимальной мере. 

Понятие и виды транспортных средств, рассматриваемых в качестве 

недвижимости, раскрываются в соответствующих транспортных уставах и 

кодексах. В транспортных уставах и кодексах также указывается, на какие 

транспортные средства регистрируются права, и устанавливается порядок 

их регистрации. 
                                                           

1 Суханов Е. А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство 

и право. 1998. № 6. С. 27. 
2 Скловский К. И. Квалификация отношений по застройке и права на объект 

строительства в судебной практике // Хозяйство и право. 1997. № 10. С. 46. 
3 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации : федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519. 
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Так, одним из видов недвижимости в силу закона являются морские 

суда. Кодекс торгового мореплавания РФ определяет морское судно как 

«самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое для 

перевозки и иных целей» (ст. 7). 

В ранее опубликованном проекте ГК РФ они более не рассматрива-

лись в качестве недвижимости, однако законодатель установил, что к ним 

применяются правила о недвижимых вещах, если иное не установлено за-

коном и не вытекает из существа указанных объектов гражданских прав. 

Такая формулировка является более точной, поскольку сложно называть 

недвижимостью вещи, которые по своей физической природе являются 

движимыми. Однако законодатель без объяснения причин не стал менять 

законодательство и по-прежнему рассматривает их в качестве недвижимых 

вещей. 

Согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Ре-

гистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных 

в законе. В последнем случае речь идет о регистрации, необходимость ко-

торой обусловлена публичными интересами. В качестве примера можно 

привести регистрацию прав на оружие, транспортные средства и др. 

Юридическое значение деления вещей на движимые и недвижимые 

состоит в том, что права на недвижимость подлежат государственной реги-

страции. В частности, в соответствии со ст. 131 ГК РФ регистрации подле-

жат следующие права: право собственности, хозяйственного ведения, пра-

во оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 

право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права 

в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами. 

В ГК РФ появилась новая разновидность недвижимых вещей – еди-

ный недвижимый комплекс. Как следует из ст. 133 ГК РФ, недвижимой ве-

щью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый 

недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением 

зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или 

технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на одном зе-

мельном участке, если в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 

указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. К единым не-

движимым комплексам применяются правила о неделимых вещах. 

Таким образом, законодатель выделил два важных момента: 

1. Единый недвижимый комплекс – это особая разновидность недви-

жимого имущества, для которой предусмотрено специальное правовое ре-

гулирование. 

2. Такие комплексы относятся к неделимым вещам, и, соответствен-

но, к ним применяются правила о неделимых вещах. 
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Кроме того, следует упомянуть о линейных (протяженных) объектах, 

связанных не с конкретным земельным участком, а с рядом земельных 

участков на территории одного или нескольких государств, – транснацио-

нальных линиях электропередач, трубопроводах, метрополитенах, автома-

гистралях, железных дорогах и т. п.  

Введение указанного объекта потребует изменения целого ряда зако-

нодательных актов. Речь идет прежде всего об изменениях, которые необ-

ходимо внести в систему государственной регистрации прав на недвижи-

мость.  

Термин «предприятие» используется в современном гражданском 

праве России применительно как к субъектам, так и объектам права. Так, 

ГК РФ признает одним из видов юридических лиц государственные, муни-

ципальные унитарные, а также казенные предприятия (ст. 113–115). В этом 

случае предприятие – лишь один из элементов наименования соответству-

ющей организационно-правовой формы юридических лиц. 

Одновременно тот же термин применяется для обозначения опреде-

ленного объекта права. Именно в этом значении речь идет о предприятии 

в ст. 132 ГК РФ. В последнем случае предприятие рассматривается как 

особый вид недвижимости (имущественный комплекс), для которой уста-

новлен особый правовой режим, связанный, в частности, с удостоверением 

состава предприятия, его передачей, обеспечением прав кредиторов и т. д. 

В состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, инвен-

тарь, сырье, продукцию, право требования, долги, а также права на обозна-

чение, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), 

другие исключительные права (ст. 132 ГК РФ). 

Таким образом, объекты, образующие предприятие как имуществен-

ный комплекс, можно разделить на три группы: 

1. Движимые и недвижимые вещи, предназначенные для осуществ-

ления деятельности предприятия. Это здания, сооружения, сырье, сырье, 

приготовленное к переработке, предназначенные к сбыту товары и т. д. 

2. Имущественные права и обязанности предприятия, включая права 

на безналичные денежные средства. 

3. Исключительные права (право на объекты интеллектуальной соб-

ственности, на фирму, товарный знак). 

Традиционной также является классификация вещей на делимые и 

неделимые. Следует иметь в виду, что речь идет не о физической невоз-

можности разделить ту или иную вещь (поскольку не существует вещей, 

которые невозможно было бы разделить физически), а о юридической, ко-

гда деление вещи на определенные части влечет юридические последствия. 

При этом можно говорит о естественной, договорной и законной недели-

мости вещи. 
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Существенным изменениям подверглась ст. 133 ГК РФ, которая 

называется «Неделимые вещи». Они определяются как вещи, раздел кото-

рых в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или измене-

ния их назначения и которые выступают в обороте как единый объект 

вещных прав. При этом они являются неделимыми вещами и в том случае, 

если они имеют составные части (п. 1 ст. 133 ГК РФ). В ранее действовав-

шей редакции ГК РФ неделимой признавалась вещь, раздел которой 

в натуре невозможен без изменения ее назначения. 

Под назначением вещи необходимо понимать обычное хозяйствен-

ное назначение той или иной неделимой вещи. Примерами неделимых ве-

щей являются транспортные средства, предметы одежды и т. д. Как верно 

отмечается в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 5 апреля 2005 г. № 15318/041, «признание вещи неделимой влечет за 

собой определенные правовые последствия – часть ее не может быть 

предметом самостоятельных гражданских прав». Неделимость вещи может 

основываться на ее естественной, законной и договорной неделимости, по-

этому в доктрине выделяют эти виды неделимости соответственно. 

 ГК РФ РФ не устанавливает каких-либо ограничений при продаже 

неделимых вещей по частям, допуская возможность продажи, например, 

деталей автомобиля, телевизора и т. п. как запасных частей, когда в силу 

различных причин неделимые вещи не могут использоваться по назначе-

нию. Однако при этом четко должно быть оговорено, что неделимая вещь 

продается как запасные части. 

В пункте 3 ст. 133 ГК РФ установлено общее правило, согласно ко-

торому взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в це-

лом, а не на отдельные ее части. Однако эта норма носит диспозитивный 

характер, и законом или судебным актом может быть установлена возмож-

ность выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях продажи 

ее отдельно. 

Особое внимание законодатель уделяет ситуациям, когда на недели-

мую вещь возникло право общей долевой собственности. В таких случаях 

применяются как правила гл. 16 ГК РФ, посвященной общей долевой соб-

ственности, так и положения ст. 1168 ГК РФ. 

Вещи могут классифицироваться как простые и сложные. Последние 

состоят из различных частей, но образуют единое целое и используются по 

общему назначению (например, библиотека или коллекция монет). 

Некоторые изменения были внесены в ст. 134 ГК РФ, которая выде-

ляет сложные вещи. Новая редакция указанной статьи определяет сложные 

вещи как различные вещи, соединенные таким образом, который предпо-

лагает их использование по общему назначению (сложная вещь). При этом 

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 апреля 2005 г. 

№ 15318/04 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. № 7. 
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действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется 

на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотре-

но иное. 

Можно выделить следующие признаки сложных вещей: 

– имеют индивидуально-определяющие признаки, позволяющие 

идентифицировать их среди подобных объектов; 

– отдельные вещи, составляющие сложную вещь, используются по 

единому назначению и образуют единое целое (важный признак сложной 

вещи – ее целостность, под которой понимается возникновение у сложной 

вещи качеств, не присущих в полной мере ее компонентам, что делает ее 

самостоятельным объектом права); 

– отдельные вещи могут также использоваться самостоятельно по 

тому же назначению, что и в составе сложной вещи, и при этом не выпол-

нять применительно к ней роль принадлежности. 

Такие вещи выступают, как правило, в качестве единого объекта 

определенного обязательства (например, купли-продажи), однако они мо-

гут отчуждаться и по отдельности. 

Существует также деление вещей на главную вещь и принадлеж-

ность. Об этом, в частности, говорится в ст. 135 ГК РФ, которая осталась 

без изменений. 

Согласно указанной статье вещь, предназначенная для обслуживания 

другой, главной вещи и связанная с ней общим назначением (принадлеж-

ность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено 

иное. Суть этого деления состоит в том, что общее хозяйственное назначе-

ние двух или нескольких вещей может связывать их таким образом, что 

значимость каждой является неодинаковой: одна является зависимой от 

другой и не может существовать самостоятельно, тогда как другая имеет 

самостоятельное значение. 

Вещи, между которыми существует подобного рода связь, называ-

ются главной вещью и принадлежностью. Это значит, что при продаже 

пылесоса в виде принадлежности должны передаваться дополнительные 

специальные приспособления к нему, если в договоре не указано, что про-

дается один только пылесос. 

Вопрос о том, какая вещь является главной, а какая – принадлежно-

стью, не всегда решается однозначно. Так, по общему правилу, картина 

(холст) с определенным изображением является главной вещью по отно-

шению к раме, в которой находится эта картина. Однако возможны ситуа-

ции, когда стоимость рамы будет превышать стоимость самой картины. 

Соответственно, в этом случае рама может быть предметом отдельных 

сделок. 

Кроме классификаций вещей, прямо предусмотренных в законода-

тельстве, существуют и другие виды деления вещей. Так, вещи можно раз-

делить на потребляемые и непотребляемые. 
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Такое деление основано на том, что к потребляемым относятся вещи, 

однократный акт использования которых ведет к их уничтожению или 

к существенному видоизменению (продукты питания, топливо), к непо-

требляемым – вещи, которые в процессе использования хотя и снашивают-

ся (амортизируются), но сохраняют свое качество в течение более или ме-

нее продолжительного срока (жилые дома, машины). Юридическое значе-

ние состоит в том, что предметом некоторых договоров могут быть только 

потребляемые вещи (договор займа), других – только непотребляемые ве-

щи (договор аренды). 

Различаются также вещи индивидуально-определенные и вещи, 

определяемые родовыми признаками. Первые, являясь объектом правоот-

ношения, не могут быть заменены: стороны имеют в виду конкретную 

вещь, определенную присущими только ей индивидуальными признаками 

(фасоном, цветом, номером и т. д.), позволяющими выделить ее из ряда 

других таких же вещей. Вещи, не выделенные до определенного момента 

из ряда аналогичных вещей, могут быть индивидуализированы путем от-

бора (например, при покупке их в магазине) либо в процессе их использо-

вания. Среди индивидуально-определенных вещей различаются вещи уни-

кальные, существующие в единственном экземпляре (например, конкрет-

ная картина определенного художника). 

Вещи, определяемые родовыми признаками (числом, весом, мерой), 

являются заменимыми. Вступая в правоотношения по поводу таких вещей, 

стороны имеют в виду род вещей (мешок картофеля, тонна мазута, тысяча 

рублей), а не определенную вещь. Поэтому подобные вещи могут быть 

предметом договора займа и не могут быть предметом договора аренды – 

по условиям первого возврату подлежит такая же вещь, а по условиям вто-

рого – та же, которая была получена. 

Рассмотрим вещи с особым статусом. 

Отсутствие законодательного определения вещей привело к возник-

новению проблем, вызванных определением правового статуса целого ряда 

объектов гражданского оборота. С развитием науки и техники круг регу-

лируемых гражданским правом отношений постоянно расширяется и 

усложняется. Кроме того, появляются объекты, которые могут восприни-

маться только с помощью технических средств, а не с помощью органов 

чувств. 

Соответственно, появляются новые объекты, которые являются объ-

ектом гражданских правоотношений, однако, поскольку их правовой ста-

тус не определен, на практике возникают определенные сложности отно-

сительно того, какие правовые нормы следует к ним применять. Эти слож-

ности возникают прежде всего в связи с тем, что у них отсутствует такое 

качество вещи, как телесность: их невозможно потрогать или пощупать.  

Возможны ситуации, когда у отдельных объектов могут быть про-

странственные границы, однако эти границы невозможно определить 
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с помощью обычных органов чувств, а сделать это можно только с помо-

щью технических средств. 
Среди таких объектов можно назвать наночастицы (наноматериалы), 

клетки человека, его органы и ткани. 
Этимологически слово нанообъекты (наноматериалы, наночастицы) 

происходит от греческого слова nanos, что означает «карлик». Выбор тако-
го названия обусловлен сверхмалыми размерами нанообъектов: измеряют-
ся они в нанометрах, которые составляют миллиардные доли метра и не 
воспринимаются с помощью зрения. Поэтому определить их простран-
ственные границы можно только с помощью специальной техники. 

Сами по себе нанообъекты могут рассматриваться в качестве вещей 
только как часть неделимой вещи, поскольку их невозможно отделить от 
тех материалов и вещей, в которых они присутствуют. Важнее определить, 
действительно ли они присутствуют в составе материалов, которые явля-
ются объектом гражданских правоотношений. 

Похожая проблема существует в отношении клеток человека. Вопрос 
об отнесении клеток человека к объектам гражданских и иных правоотно-
шений до недавнего времени не являлся актуальным. Клетки человека сто-
летиями рассматривались как составная часть человеческого организма 
(состоящего из органов, тканей и собственно клеток, объединенных 
в определенные системы и обеспечивающих единство среды человеческо-
го организма (гомеостаз), его саморегуляцию и адаптацию к внешним 
условиям среды). Вне организма клетки быстро погибали, да и не было ка-
кого-либо практического смысла в их сохранении. 

Однако в настоящее время ситуация изменилась. Клетки и их сово-
купности – ткани человека – находят весьма широкое применение в меди-
цине как сами по себе, так и в качестве сырья для изготовления клеточных 
продуктов (лекарственных средств). Еще более масштабными представля-
ются перспективы использования клеток (тканей) в будущем, открывая 
путь для лечения неизлечимых на сегодня заболеваний. 

В настоящее время примерами таких клеток и тканей, которые ак-
тивно применяются, являются кровь, плазма, половые клетки (последние 
активно применяются при экстракорпоральном оплодотворении). 

Таким образом, клетки и ткани становятся объектами гражданского 
оборота и, соответственно, необходимо урегулировать этот процесс юри-
дически. На международном уровне были сделаны попытки решить этот 
вопрос в Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Со-
юза от 31 марта 2004 г. № 2004/23/ЕС «Об установлении стандартов каче-
ства и безопасности донации, заготовки, тестирования, консервации, хра-
нения и распространения человеческих тканей и клеток»1. 

                                                           
1 Об установлении стандартов качества и безопасности донации, заготовки, те-

стирования, консервации, хранения и распространения человеческих тканей и клеток : 

директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 31 марта 2004 г. 

№ 2004/23/ЕС. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Особо следует остановиться на таком объекте гражданских прав, как 

энергия. В отношении энергии можно встретить взаимоисключающие 

суждения относительно того, можно ли рассматривать ее в качестве особой 

разновидности вещей или нет. 

Возникает вопрос о том, можно ли рассматривать в качестве вещей 

животных. Следует отметить, что в ст. 137 ГК РФ используется термин 

«имущество», а не «вещь» применительно к животным. Так, в указанной 

статье сказано, что к животным применяются общие правила об имуще-

стве постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не уста-

новлено иное. Таким образом, законодатель подчеркивает, что животные 

не являются вещами. 

Следует отметить, что применительно к животным можно выделить 

два правовых режима: один распространяется на домашних животных и 

регулируется ст. 137 ГК РФ; второй касается диких животных и регулиру-

ется Федеральным законом РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире»1. Указанный федеральный закон в ст. 1 определяет животный мир 

как совокупность живых организмов всех видов диких животных, посто-

янно или временно населяющих территорию РФ и находящихся 

в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ре-

сурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

РФ. Особый режим охраны установлен в отношении особо охраняемых 

объектов животного мира, в том числе указанных в Красной книге РФ и 

красных книгах субъектов РФ. 

Дикие животные, находящиеся в зоопарках, вольерах, а также некото-

рые виды животных (например, северные олени), содержащиеся в полу-

вольных условиях, могут находиться на праве собственности как у государ-

ства, так и у других лиц и охраняться как товарно-материальные ценности. 

 

3. Понятие и виды ценных бумаг 

 

Деньги традиционно рассматривались в качестве особой разновид-

ности вещей.  

Наличными деньгами именуются денежные знаки: банкноты (бан-

ковские билеты) и монеты, являющиеся безусловными обязательствами 

Банка России и обеспечиваемые всеми его активами. 

Денежные знаки относятся к вещам, определенным родовыми при-

знаками, и являются вещами заменимыми. Однако в противоположность 

другим заменимым вещам они определяются не по количеству отдельных 

купюр, а по денежным единицам, которые в них содержатся. 

                                                           
1 О животном мире : федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1462. 
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Будучи вещами, определенными родовыми признаками, наличные 

деньги могут быть индивидуализированы путем записи номера отдельного 

денежного знака и тогда они превращаются в вещи индивидуально-

определенные. Например, денежные знаки индивидуализируются при ука-

зании их номеров в следственном протоколе. Сами по себе деньги могут 

быть предметом некоторых гражданско-правовых сделок (например, дого-

воров займа, дарения, мены). Деньги могут приносить доход в виде про-

центов на денежные вклады в банке. 

Особенностью наличных денег является то, что они не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя. Об этом, в частности, ска-

зано в п. 3 ст. 302 ГК РФ, согласно которому деньги, а также ценные бума-

ги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приоб-

ретателя. 

Само право собственности на наличные деньги связано не с конкрет-

ной ассигнацией или монетой, а с номинальной стоимостью, отраженной 

на этой ассигнации или монете. При этом вполне возможна ситуация, ко-

гда себестоимость ассигнации или монеты будет выше их номинальной 

стоимости. Это обусловлено необходимостью применения специального 

оборудования и большого количества степеней защиты для того, чтобы 

предотвратить подделку наличных денег. 

Следует отметить, что в настоящее время используется также термин 

«электронные деньги» (webmoney), которые можно выделить в качестве 

особой разновидности денег. Можно отметить увеличение числа расчет-

ных операций с помощью электронных денег. При этом себестоимость 

расчетов, осуществляемых в электронной форме, ничтожно мала, что 

представляет собой существенное преимущество. 

Юридического определения электронных денег в российском зако-

нодательстве долгое время не существовало. 

В зависимости от используемого программно-технического устрой-

ства, на котором они хранятся, различают электронные деньги: а) на аппа-

ратной основе (т. н. смарт-карты), когда носителем электронных денег вы-

ступает специальный микрочип, размещенный на банковской карте или 

специальной «таблетке»; б) на программной основе, когда электронные 

деньги размещены на специальном программном обеспечении, установ-

ленном на персональном компьютере (браузере) держателя либо на серве-

ре эмитента.  

Документарными ценными бумагами являются документы, соответ-

ствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обяза-

тельственные и иные права, осуществление или передача которых возмож-

ны только при предъявлении таких документов (ч. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ).  

Существенный признак документарных ценных бумаг – их строго 

формальный характер. Ценная бумага обязательно должна содержать рекви-

зиты, установленные законом для данного вида ценных бумаг. В пункте 1 
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ст. 143.1 ГК РФ говорится, что обязательные реквизиты, требования 

к форме документарной ценной бумаги и другие требования к документар-

ной ценной бумаге определяются законом или в установленном им порядке. 

При отсутствии в документе обязательных реквизитов документар-

ной ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим 

требованиям документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение 

письменного доказательства (п. 2 ст. 143.1 ГК РФ). Это значит, что он мо-

жет использоваться в качестве такового в судебном разбирательстве при 

рассмотрении споров между участниками хозяйственного оборота. 

Бездокументарными ценными бумагами признаются обязательствен-

ные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте 

лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, 

и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ. Согласно п. 6 

ст. 143 ГК РФ, если иное не установлено настоящим ГК РФ, законом или 

не вытекает из особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные 

бумаги, к таким ценным бумагам применяются правила об именных доку-

ментарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в со-

ответствии с учетными записями. Таким образом, ведущая роль принадле-

жит документарным бумагам. На бездокументарные ценные бумаги рас-

пространяется аналогичный режим в установленных законом случаях. 

Кроме того, применяются правила, специфические для бездокументарных 

ценных бумаг. 

Права, которые составляют содержание документарных ценных бу-

маг, могут принадлежать к различным категориям субъективных частных 

прав. Чаще всего они принадлежат к обязательственным правам. Но они 

могут быть также вещными правами, правами членства в корпорации или 

же представлять собой управомочие на совершение действий, затрагива-

ющих чужую правовую сферу. 

Как уже было отмечено, за каждой ценной бумагой в большинстве 

случаев стоит обязательственное право. Поэтому под исполнением по цен-

ной бумаге понимается исполнение обязательства, вытекающего из ценной 

бумаги. Соответственно, в данном случае будут применяться принципы 

исполнения обязательств и в первую очередь принцип надлежащего ис-

полнения. Это принцип, согласно которому обязательства должны испол-

няться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких усло-

вий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или ины-

ми обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). 

Законодатель установил достаточно подробную процедуру перехода 

прав, удостоверенных документарными ценными бумагами. Прежде всего 

был зафиксирован общий принцип, согласно которому с переходом права 

на документарную ценную бумагу переходят все удостоверенные ею права 
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в совокупности. Таким образом, переход только отдельных прав, стоящих 

за ценной бумагой, невозможен. 

Способы перехода прав зависят от вида ценных бумаг, и поэтому они 

будут различаться. Так, для перехода прав, удостоверенных предъявитель-

ской ценной бумагой, достаточно простого вручения этой ценной бумаги. 

При этом в случаях, специально установленных в законе, права, удостове-

ренные предъявительской ценной бумагой, могут перейти к другому лицу 

независимо от ее вручения. 

Права, удостоверенные именной документарной ценной бумагой, 

передаются приобретателю путем вручения ему ценной бумаги лицом, со-

вершающим ее отчуждение, с совершением на ней именной передаточной 

надписи или в иной форме в соответствии с правилами, установленными 

для уступки требования (цессии). 

Уступка требования (цессия) есть передача кредитором принадле-

жащего ему права (требования) другому лицу, которое становится новым 

кредитором. Цессия осуществляется по соглашению кредитора с лицом, 

которому это право уступается, независимо от согласия должника. Цессия 

является двусторонней сделкой.  

Бездокументарными ценными бумагами признаются обязательствен-

ные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте 

лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, 

и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ.  

Бездокументарные ценные бумаги – это, как правило, эмиссионные 

ценные бумаги. Соответственно, на них распространяет свое действие Фе-

деральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1. 

Исполнение по бездокументарной ценной бумаге предполагает ис-

полнение стоящего за ней обязательства. Поскольку в бумажной форме 

они не существуют, то лица, ответственные за исполнение по бездокумен-

тарной ценной бумаге, должны быть указаны в решении о выпуске или в 

ином предусмотренном законом акте лица, выпустившего ценную бумагу. 

Требование об исполнении бездокументарной ценной бумаги может 

быть предъявлено прежде всего самому эмитенту этой ценной бумаги. Так, 

согласно п. 1 ст. 149 ГК РФ лицами, ответственными за исполнение по 

бездокументарной ценной бумаге, являются лица, которые выпустили цен-

ную бумагу. Кроме того, отвечают за исполнение лица, которые предоста-

вили обеспечение исполнения соответствующего обязательства. Законода-

тель не уточняет, о каком именно обеспечении идет речь. 

Право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументар-

ной ценной бумаге признается за лицом, указанным в учетных записях 

                                                           
1 О рынке ценных бумаг : федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918. 

consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707652k3EFF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C731DB0239A68C3335E9ED2CkBECF
consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C73CDF0735A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707652k3EDF


112 

 

в качестве правообладателя, или за иным лицом, которое в соответствии 

с законом осуществляет права по ценной бумаге. 

Согласно п. 2 ст. 149 ГК РФ учет прав на бездокументарные ценные 

бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, дей-

ствующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, 

действующим на основании договора с правообладателем или с иным ли-

цом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бу-

маге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имею-

щим предусмотренную законом лицензию. 

Такие записи делаются в специальных реестрах. Реестр является ос-

новным элементом системы ведения учета прав, вытекающих из ценных 

бумаг. Он представляет собой список зарегистрированных владельцев 

с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадле-

жащих им именных ценных бумаг. Реестр составляется по состоянию на 

любую установленную дату и позволяет идентифицировать этих владель-

цев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.  

Определенной спецификой обладает переход прав на бездокумен-

тарные ценные бумаги. Так, согласно п. 1 ст. 149 ГК РФ передача прав на 

бездокументарные ценные бумаги приобретателю по общему правилу 

осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со 

счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приоб-

ретателя на основании распоряжения лица, совершившего отчуждение. Эта 

процедура совпадает с процедурой списания безналичных денежных 

средств в банках. 

Ценные бумаги могут быть определенным образом классифицированы.  

Сохранена классификация документарных ценных бумаг на предъ-

явительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.  

Предъявительской является документарная ценная бумага, по кото-

рой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее 

владелец.  

Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, 

если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первона-

чального владельца по непрерывному ряду индоссаментов. 

Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно из следу-

ющих указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя 

в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим 

по его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Зако-

ном может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, 

имеющему соответствующую лицензию; 
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2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его 

имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непре-

рывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней 

именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с пра-

вилами, установленными для уступки требования (цессии). 

По принципу организации выпуска ценных бумаг различают эмисси-

онные и неэмиссионные ценные бумаги.  

Эмиссионные ценные бумаги бывают именными либо предъявитель-

скими (как например, акции, облигации, сберегательные сертификаты). 

Неэмиссионные ценные бумаги выпускаются в одноразовом (штуч-

ном) порядке и закрепляют за их обладателями индивидуальный объем 

прав, как, например, чеки, векселя. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение объектов гражданских правоотношений. 

2. Назовите и раскройте признаки объектов гражданских правоотно-

шений. 

3. Перечислите виды объектов гражданских правоотношений. 

4. Что понимается под вещью? 

5. Назовите виды вещей. 

6. Дайте определение ценной бумаги. 

7. Перечислите виды ценных бумаг. 
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ЛЕКЦИЯ 8. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и виды личных неимущественных прав. Особенности их 

осуществления и защиты. 
2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репу-

тации граждан и деловой репутации юридических лиц. 
 

1. Понятие и виды личных неимущественных прав.  

Особенности их осуществления и защиты 

 

 ГК РФ различает личные права: 

– связанные с имущественными (ст. 2 ч. 1); 
– не связанные с имущественными (неотчуждаемые права и свободы 

человека и другие нематериальные блага, которые защищаются граждан-
ским законодательством, если иное не вытекает из существа этих немате-

риальных благ) (ст. 2 ч. 2).  
Личные права, связанные с имущественными, в процессе реали-

зации могут выступать в качестве предпосылки возникновения имуще-
ственных прав. Так, авторство лица на произведение литературы влечет 

за собой имущественное право на получение авторского гонорара. Имуще-
ственные права в данном случае вторичны, поскольку они могут и не воз-

никнуть либо возникнут, но не будут реализованы (отказ автора от полу-
чения гонорара). 

К личным правам, не связанным с имущественными, относятся: 
право на жизнь, право на имя, право на индивидуальный облик и голос, 

право на честь и достоинство и другие.  
Личные неимущественные права в объективном смысле представля-

ют собой комплексный правовой институт, включающий нормы различ-
ных отраслей права. Основу правового регулирования этих прав составля-

ют нормы конституционного права, которые закрепляют в целом системы 
личных прав граждан, а также устанавливают правовые гарантии их реаль-

ного осуществления. 
Согласно гл. 2 Конституции РФ в России признаются и гарантиру-

ются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В соответ-
ствии со ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. 
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Нематериальные блага относятся согласно ст. 128 ГК РФ к числу са-
мостоятельных объектов гражданского права. Это – особая группа объек-

тов гражданских прав. В статье 150 ГК РФ сказано, что «нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неот-

чуждаемы и непередаваемы иным способом». Таким образом, под ними 
понимаются неотделимые от личности их носителя блага и свободы, воз-

никающие, как правило, с рождением и заканчивающиеся со смертью че-
ловека, не имеющие имущественного содержания, признанные действую-

щим законодательством. 
Открытый перечень нематериальных благ приводится в ст. 150 

ГК РФ, где перечислены в качестве нематериальных благ: жизнь и здоро-
вье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосно-
венность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобо-

да выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, 
иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона. То, что ГК РФ дает лишь примерный перечень нематери-
альных благ, пользующихся гражданско-правовой защитой, говорит о том, 

что объектом гражданско-правовых отношений может оказаться и не 
названное ГК РФ нематериальное благо. 

Важным признаком нематериальных благ является особенность ос-
нований их возникновения и прекращения. Возникновение личных не-

имущественных прав возможно при наступлении определенных событий 
(например, рождение ребенка – обстоятельство, возникающее в силу био-

логических причин), вследствие юридических поступков (создание произ-
ведения, в результате которого возникает такое нематериальное благо, как 

авторство) или на основании актов компетентных органов (неприкосно-
венность жилища). 

Другими словами, нематериальные блага граждане приобретают ли-
бо в силу рождения (создания), либо в силу закона (п. 1 ст. 150 ГК РФ). 

Так, честь и доброе имя, достоинство личности, жизнь и здоровье – это те 
неотчуждаемые блага, которые гражданин приобретает при рождении. Что 

же касается прав на неприкосновенность частной жизни, свободу пере-
движения и выбор места жительства и других прав, то ими гражданин об-

ладает в силу закона. 
Гражданско-правовое регулирование позволяет сформулировать эти 

права как абсолютные и охранять их присущими гражданскому праву спо-
собами. Однако для того, чтобы получить такую охрану, личные неимуще-
ственные права должны отвечать определенным критериям: во-первых, 
индивидуально-личностной направленности этих прав1 и, во-вторых, воз-

                                                           
1 Егоров Н. Д. Личные неимущественные права и их защита // Проблемы совер-

шенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав. Ярославль, 

1988. С. 26. 
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можности их восстановления или устранения нарушения данных прав 
на будущее время. 

В юридической литературе приводятся различные классификации 
неимущественных прав. Рассмотрим основные: 

1. По степени связанности личных неимущественных прав 
с имущественными правами обладателей этих прав личные неимуще-
ственные права подразделяются на: 

1) личные неимущественные права, связанные с имущественными;  
2) личные неимущественные права, не связанные с имущественными. 
2. В зависимости от интересов, составляющих личные права; их 

происхождения и связи с теми или иными сторонами жизни выделяют 
несколько групп: 

1) неимущественные блага, неотделимые от человеческой жизни 
(здоровье, неприкосновенность личности);  

2) неимущественные блага, индивидуализирующие гражданина 
в коллективе (имя, честь, достоинство и др.);  

3) неимущественные интересы в сфере семейно-брачного права;  
4) неимущественные интересы, вытекающие из участия граждан 

в общественном труде (включая все виды творчества), из реализации права 
на образование, права на отдых;  

5) неимущественные интересы в сфере имущественных отношений 
(неимущественные интересы, обнаруживающиеся в обязательственном 
праве, в различных имущественных сделках, в связи с обладанием теми 
или иными имущественными правами). 

3. В юридической науке существует также мнение о том, что наибо-
лее объективным и пригодным признаком для классификации неимуще-
ственных прав могут быть духовные блага, неотделимо принадлежащие 
личности. В связи с этим критерием неимущественные права делятся на: 

1) права, индивидуализирующие граждан в обществе (права на честь, 
достоинство, имя, голос);  

2) права на личную неприкосновенность (права на охрану жизни, 
здоровья, мест жительства);  

3) права на тайну личной жизни (права на неприкосновенность жи-
лища, собственное изображение, тайну переписки, интимной жизни, усы-
новления, врачебную тайну, адвокатскую тайну и др.);  

4) права, способствующие всестороннему развитию личности и вы-
ражению ее творческой индивидуальности (права на пользование дости-
жениями культуры и свободу творческой деятельности). 

4. Представляет интерес классификация личных неимущественных 
прав по их юридической природе, отраслевой специфике их проявле-
ния, особенностям способов реализации и духовно-нравственным ос-
новам их существования. В связи с указанными критериями предлагается 
подразделять личные неимущественные права на:  

1) права, неотделимые от личности (права на охрану жизни, здоро-
вья, психики, неприкосновенности личности и др.);  
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2) права на проявление социальных качеств личности, а также обес-
печение гарантии неущемляемости этих состояний (права на имя, фирмен-

ное наименование, на честь и достоинство, на изображение, на самостоя-
тельное проявление воли и чувств и др.);  

3) права на неприкосновенность сферы личной жизни и ее тайны 
(права на неприкосновенность брачного союза и его тайны, на неприкос-

новенность жилища, на неприкосновенность личной документации и тай-
ны ее содержания; на неприкосновенность тайны телефонно-телеграфных 

сообщений и др.);  
4) права на творческую деятельность и пользование ее результатами 

(права авторства, на пользование достижениями культуры и др.). 
5. По целевой направленности личные неимущественные права 

можно классифицировать следующим образом: 
1) личные неимущественные права, направленные на индивидуали-

зацию личности (права на имя, право на честь, достоинство, деловую репу-
тацию и т. д.); 

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение 
личной неприкосновенности (права на жизнь, свободу, выбор места пре-

бывания и т. д.); 
3) личные неимущественные права, направленные на защиту непри-

косновенности частной жизни (личная и семейная тайна, невмешательство 
в частную жизнь и др.).  

Разберем конкретно каждое личное неимущественное право. 
Жизнь является важнейшим нематериальным благом человека. Это 

обусловлено тем, что все остальные права человека как имущественного, 
так и неимущественного характера теряют всякий смысл при утрате этого 

нематериального блага. Именно поэтому ст. 20 Конституции РФ охраняет 
жизнь человека и тем самым создает предпосылку для соблюдения основ-

ных прав и свобод граждан. Все люди являются носителями права на 
жизнь. 

Жизнь, так же как и здоровье, – это природные нематериальные бла-
га, которые связаны неразрывно с материальным телом человека. Поэтому 

их утрата или нарушение не поддаются полной экономической оценке. 
Правда, в трудовом законодательстве исходят из стоимости лечения, за-

трат на санаторно-курортное обслуживание, суммы утраченного заработка 
и т. п. Однако это лишь частичная компенсация утраты данного природно-

го материального блага или причинения ему вреда. 
Право человека на здоровье по своему содержанию является одним 

из неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения прав. Здоровье 
является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого многие 

другие блага и ценности не кажутся такими значительными. В то же время 
оно не является только личным благом гражданина, а имеет еще и соци-

альный характер. Соответственно, право на охрану здоровья – одно из 
важнейших социальных прав человека. 
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Именно поэтому указанное право зафиксировано в Конституции РФ. 
Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 

Охрана здоровья осуществляется с помощью норм различных отрас-
лей права: уголовного, административного, гражданского, трудового, се-

мейного и др.  
Рассмотрим физическую и психическую неприкосновенность. Необ-

ходимо сказать и о таких понятиях, как правомочие гражданина самостоя-
тельно пользоваться и распоряжаться своим телом, отдельными органами 

и тканями, правомочие свободно совершать поступки в соответствии 
со своим сознанием и волей, а также правомочие требовать от других 

субъектов воздерживаться от его нарушения, что представляет собой со-
держание права на физическую и психическую неприкосновенность. При-

чем следует отметить, что если органы и ткани человека с момента отделе-
ния их от организма могут являться объектами материального мира, отно-

сящимися к понятию вещей, что подтверждается, например, использовани-
ем крови как сырья для производства лекарственных препаратов, то вряд 

ли можно считать, что гражданин имеет право собственности на свое тело 
и осуществляет правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

им как вещью. Телесную оболочку человека нельзя признать отдельным, 
самостоятельным объектом, т. к. сама по себе она не существует, а являет-

ся неотъемлемым компонентом индивида. В связи с этим пользование и 
распоряжение человека своим организмом происходит не путем осуществ-

ления правомочий собственника, а совершением иных правомерных дей-
ствий по реализации права на физическую неприкосновенность. 

Одним из важных нематериальных благ является частная жизнь. 
На уровне гражданского законодательства частная жизнь стала охраняться 

в качестве нематериального блага сравнительно недавно (хотя неприкос-
новенность частной жизни предусмотрена ст. 23 Конституции РФ). Феде-

ральным законом РФ от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 
в подраздел 3 части I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации»1 в ГК РФ была введена ст. 152.2, посвященная охране частной 
жизни. Статья так и названа – «Охрана частной жизни гражданина». Как 

указано в п. 1 этой статьи, «если иное прямо не предусмотрено законом, не 
допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и 

использование любой информации о его частной жизни, в частности све-

                                                           
1 О внесении изменений в подраздел 3 части I части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации : федеральный закон РФ от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о 
личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил о неприкосновенности частной 
жизни сбор, хранение, распространение и использование информации о 

частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных 
публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жиз-

ни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим 
гражданином или по его воле». 

Неприкосновенность частной жизни означает запрет для государ-
ства, его органов и должностных лиц, а также других граждан вмешивать-

ся в частную (личную) жизнь граждан кроме случаев, предусмотренных 
законом. Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и 

другими законами в случаях и порядке, которые ими установлены. 
Частным случаем права на неприкосновенность частной жизни явля-

ется право на изображение гражданина. Федеральным законом РФ от 
18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»1 в ГК РФ была дополни-
тельно введена ст. 152.1, озаглавленная «Охрана изображения граждани-

на». Согласно указанной статье обнародование и дальнейшее использова-
ние изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видео-

записи или произведения изобразительного искусства, в которых он изоб-
ражен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти 

гражданина его изображение может использоваться только с согласия де-
тей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. 

Такое согласие не требуется в случаях, когда: 
1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводит-

ся в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных ме-
роприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлени-

ях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключени-
ем случаев, когда такое изображение является основным объектом исполь-

зования; 
3) гражданин позировал за плату. 

Защита нематериальных благ осуществляется как с помощью общих 
способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, так и с помощью специ-

альных способов, предусмотренных исключительно для защиты нематери-
альных благ. Так, ст. 150 ГК РФ дополнена положением о том, что в случа-

ях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему немате-
риальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания су-

                                                           
1 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон РФ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликова-
ния решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения 

или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения 
личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 

посягательства на нематериальное благо. 
Согласно ст. 12 ГК РФ такими способами являются: признание этих 

прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
пресечение действий, нарушающих право или создающих условия его 

нарушения; признание недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; прекращение или изменение право-

отношения; неприменение судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные спосо-

бы, предусмотренные законом, например опровержение сведений, поро-
чащих честь и достоинство гражданина. 

В юридической литературе с учетом особенностей личных неимуще-
ственных прав предлагается установить в законе нетрадиционные способы 

защиты этих прав, направленные как на предупреждение их нарушения, 
так и на эффективную защиту уже нарушенных личных неимущественных 

прав1. 
Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных 

неимущественных прав является то, что они применяются к правонаруши-
телю независимо от его вины. 

Вместе с тем, если нарушением личных неимущественных прав 
гражданину нанесен имущественный ущерб, то применяются нормы граж-

данского права, регулирующие ответственность за причинение вреда 
(гл. 59 ГК РФ)2. Кроме того, в связи с нарушением личных неимуществен-

ных прав потерпевший вправе требовать возмещения морального вреда 
(ст. 151, п. 5 ст. 152, ст. 1099–1101 ГК РФ). За нарушение отдельных лич-

ных неимущественных прав компенсация морального вреда осуществляет-
ся независимо от вины (например, если вред причинен распространением 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина). 
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематери-

альные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими ли-
цами. 

Особое внимание следует уделить такому способу защиты нематери-

альных благ, как компенсация морального вреда, который как раз и 

                                                           
1 См.: Красавчикова Л. О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. 

С. 51–52; Развитие советского гражданского права на современном этапе. М., 1986. 

С. 207–208. 
2 Для защиты отдельных личных прав граждан в определенных случаях может 

использоваться также институт договорной ответственности. См.: Ярошенко К. Б. 

Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимуще-

ственных прав граждан / К. Б. Ярошенко. М., 1990. С. 21–31, 95–102. 
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направлен на защиту нематериальных благ. Обязательство по компенсации 

морального вреда возникает при наличии: 

1) страданий, т. е. морального вреда как последствия нарушения 

личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериаль-

ные блага; 

2) неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда; 

3) причинной связи между неправомерным действием и моральным 

вредом; 

4) вины причинителя вреда. 

Наличие морального вреда предполагает негативные изменения 

в психической сфере человека, выражающиеся в претерпевании последним 

физических и нравственных страданий. 

Нематериальные блага могут защищаться не только носителями этих 

прав, но и другими лицами. В качестве примера можно привести п. 5 

ст. 152.2 ГК РФ, согласно которому право требовать защиты частной жиз-

ни гражданина способами, предусмотренными п. 2 ст. 150 ГК РФ и насто-

ящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший 

супруг такого гражданина, и п. 2 ст. 1267 ГК РФ, согласно которому автор 

вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завеща-

ния (ст. 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1266) по-

сле своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного ав-

тором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после 

смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками 

и другими заинтересованными лицами. 

Закон не устанавливает конкретных критериев определения наличия 

у лица заинтересованности в охране авторства, имени автора или непри-

косновенности произведения, а также степени данной заинтересованности. 

При этом вопрос о наличии у лица заинтересованности в охране авторства, 

имени автора или неприкосновенности произведения, очевидно, подлежит 

доказыванию в судебном порядке. 

Уважение неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина осно-

вано на признании их ценности и важности для функционирования разви-

того гражданского общества и цивилизованного государства. Поэтому 

действующее российское законодательство закрепляет нормы, в соответ-

ствии с которыми полиция защищает права и свободы человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
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ям, а также других обстоятельств (ст. 5 Федерального закона РФ от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1). 
Всякое ограничение граждан в их правах и свободах полицией допу-

стимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом. 
Данное предписание конкретизирует применительно к деятельности поли-
ции норму, зафиксированную в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК 
РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. 

Причем сотрудник полиции во всех случаях ограничения прав и сво-
бод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограни-
чения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.  

Если в результате задержания подозреваемого может возникнуть 
опасность для чьей-либо жизни, здоровья или имущества, то полиция обя-
зана принять необходимые меры к устранению такой опасности. Оказав-
шиеся без надзора несовершеннолетние дети, больные передаются на по-
печение родственников, других лиц, медицинских и иных учреждений; 
в отношении оставшегося без присмотра жилища или имущества прини-
маются меры по их охране.  

Вследствие профессиональной специфики деятельность органов 
внутренних дел, в отличие от других органов исполнительной власти, свя-
зана с применением мер принуждения, поэтому она может заключать в се-
бе существенную угрозу личным правам и свободам человека и граждани-
на. Подобные меры оправданы лишь в той степени, в какой они вызваны 
необходимостью. В этой связи полиция должна вторгаться в личные права 
и свободы граждан только тогда, когда без этого не могут быть выполнены 
возложенные на нее обязанности. При этом требуется избирать такой спо-
соб действий, который при создавшейся обстановке в наименьшей степени 
умалял бы личные права и свободы.  

Неуважение, несоблюдение личных прав и свобод человека и граж-
данина, если оно допускается со стороны сотрудников органов внутренних 
дел, как правило, содержит в себе признаки состава должностного про-
ступка либо преступления и должно влечь за собой дисциплинарную или 
уголовную ответственность. 

Гражданское законодательство предусматривает материальную от-
ветственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). 

 

                                                           
1 О полиции : федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства  

и деловой репутации граждан и деловой репутации юридических лиц 
 

Достоинство личности, честь и доброе имя, а также деловая репу-
тация относятся к числу нематериальных благ, принадлежащих граждани-
ну, которые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1 ст. 150 
ГК РФ). Нематериальные блага являются объектами гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага защи-
щаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, 
ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких исполь-
зование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает 
из существа нарушенного нематериального блага или личного неимуще-
ственного права и характера последствий этого нарушения. 

Законодатель не раскрывает содержание понятий «честь», «достоин-
ство», «доброе имя», «деловая репутация», не выработана их устойчивая 
характеристика и в судебной практике. Дело в том, что первично это кате-
гории этики, отчасти – философии, поэтому значение юридических катего-
рий они приобретают, например, в случае противоправного посягательства 
на соответствующие нематериальные блага. Тем не менее для юридиче-
ской практики необходимо более или менее единообразное понимание и 
применение указанных понятий. 

Например, содержанием понятия «честь» как юридической катего-
рии является охраняемое законом нематериальное благо, связанное с при-
надлежностью гражданина к обществу, нахождением его в определенной 
социальной среде. При этом согласно общепринятым правилам толкования 
понятий русского языка честь определяется как: а) достойные уважения и 
гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы; 
б) хорошая незапятнанная репутация, доброе имя; в) целомудрие, непо-
рочность1. Подчеркнем, что понятие «честь» неразрывно связано с катего-
риями «достоинство» и «деловая репутация», в равной мере охраняемыми 
законом, но не тождественно им. 

Следует также иметь в виду, что честь – это понятие морального со-
знания и категория этики, тесно связанная и во многом сходная с категори-

ей достоинства. Подобно достоинству понятие честь раскрывает отноше-
ние человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Од-

нако в отличие от понятия достоинства моральная ценность личности 
в понятии честь связывается с конкретным общественным положением че-

ловека, родом его деятельности и признаваемыми за ним моральными за-
слугами. Если представление о достоинстве личности исходит из принципа 

равенства всех людей в моральном отношении, то понятие честь, наоборот, 
дифференцированно оценивает людей, что находит отражение в их репу-

тации. Соответственно, честь требует от человека поддерживать (оправды-

                                                           
1 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2008. С. 215. 
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вать) ту репутацию, которой обладает он сам или коллектив, к которому он 
принадлежит1. 

Достоинство – понятие морального сознания, выражающее пред-
ставление о ценности всякого человека как нравственной личности, а так-
же категория этики, которая означает особое моральное отношение чело-
века к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в котором 
признается ценность личности. С одной стороны, сознание человеком соб-
ственного достоинства является формой самосознания и самоконтроля 
личности, на нем основывается требовательность человека к самому себе. 
Утверждение и поддержание своего достоинства предполагают соверше-
ние соответствующих ему нравственных поступков (или наоборот, не поз-
воляют человеку поступать ниже своего достоинства). В этом смысле по-
нимание собственного достоинства наряду с совестью и честью является 
одним из способов осознания человеком своей ответственности перед со-
бой как личностью. С другой стороны, достоинство личности требует и от 
других людей уважения к ней, признания за человеком соответствующих 
прав и возможностей, высокой требовательности к нему. 

Репутация (от лат. reputatio – обдумывание, размышление) – в этике 
сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике того или ино-
го человека (коллектива), основанное на его предшествующем поведении и 
выражающееся в признании его заслуг, авторитета, в том, чего от него 
ожидают в дальнейшем, какая мера ответственности на него возлагается и 
как оцениваются его поступки. 

С учетом этого можно утверждать, что деловая репутация – это 
приобретаемая в процессе профессиональной или предпринимательской 
деятельности общественная оценка, общее или широко распространенное 
мнение о деловых качествах, достоинствах человека или юридического 
лица. Деловая репутация организации зависит от эффективности ее пред-
принимательской или иной основной деятельности, места нахождения, 
продолжительности существования, известных ей каналов выгодных заку-
пок и сбыта, разумности и добросовестности в отношениях с контрагента-
ми, стабильности этих отношений и других характеристик. Хорошая дело-
вая репутация граждан, а также индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц является одним из важных условий их успешной соот-
ветственно профессиональной или предпринимательской деятельности2. 

Право требовать в судебном порядке опровержения порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений имеет гражданин, 
который считает, что о нем распространены не соответствующие действи-
тельности порочащие сведения. При распространении таких сведений 
в отношении несовершеннолетних или недееспособных иски о защите их 
чести и достоинства в соответствии с п. 1 и 3 ст. 52 ГПК РФ могут предъ-
явить их законные представители. 

                                                           
1 Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. М. 1983. С. 399. 
2 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2008. С. 217. 
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В связи с этим в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц»1 указано, что п. 5 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ2 (далее – АПК РФ) установлена специальная подведомственность ар-
битражным судам дел о защите деловой репутации в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. При этом согласно ч. 2 
названной статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами 
независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из кото-
рых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого, дела 
о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. 

Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ действиями, направленными на умале-
ние чести, достоинства или деловой репутации гражданина, являются рас-
пространение не соответствующих действительности сведений, порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию. Распространяемая о граж-
данине информация должна не соответствовать действительности, т. е. быть 
ложной. Защиты от диффамации, представляющей собой распространение 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию лица, путем их опровержения российское 
гражданское право не предусматривает. Однако если распространенные 
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию лица, хо-
тя и соответствуют действительности, но представляют собой персональ-
ные данные ограниченного доступа, относящиеся к тайне личной жизни, 
гражданско-правовая защита потерпевшему лицу будет предоставляться 
способами, адекватными совершенному правонарушению. 

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию граждан, понимается доведение их до сведения треть-
их лиц в любой доступной для их восприятия форме. В пункте 2 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11 «О некото-
рых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» 3  указывается, что формами распространения ложной информации 

                                                           
1 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите че-

сти и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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о гражданине являются: опубликование соответствующих сведений в пе-
чати, трансляция по радио и телевидеопрограммам, демонстрация в кино-
хроникальных программах и других средствах массовой информации, из-
ложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявле-
ниях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том 
числе устной, форме. Следует иметь в виду, что распространение указан-
ной информации предполагает доведение ее до сведения нескольких или 
хотя бы одного лица, однако сообщение таких сведений лишь лицу, кото-
рого они касаются, не признается их распространением. Однако способа-
ми, определенными ст. 152 ГК РФ, не защищаются требования об опро-
вержении сведений, содержащихся в судебных решениях, приговорах, по-
становлениях органов предварительного следствия и тому подобных офи-
циальных документах, для обжалования которых предусмотрен иной уста-
новленный законом порядок. 

Распространяемая о гражданине ложная информация должна содер-
жать порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию сведения. 
К такого рода сведениям могут относиться сообщения о нарушении граж-
данином действующего законодательства или моральных принципов, дей-
ствующих в обществе, в частности о совершении нечестного поступка, не-
правильном поведении в трудовом коллективе, быту, содержащие нега-
тивную характеристику производственно-хозяйственной, иной профессио-
нальной или общественной деятельности и т. п.  

Следует подчеркнуть, что если в исковом заявлении имеются поро-
чащие сведения, содержащие признаки клеветы, судья обязан разъяснить 
истцу его право требовать возбуждения уголовного дела. При этом необ-
ходимо учитывать, что выбор способа защиты принадлежит потерпевше-
му, за исключением случаев так называемой квалифицированной клеветы, 
когда уголовное дело может быть возбуждено по инициативе самого суда 
или прокурора.  

Гражданину предоставляется право требовать опровержения не со-
ответствующих действительности, порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений в судебном порядке1. Следовательно, опро-
вержение таких сведений является специальным гражданско-правовым 
способом защиты, связанным с необходимостью обращения потерпевшего 
лица за защитой своего права к компетентным государственным органам. 
Назначением опровержения не соответствующих действительности, поро-
чащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведений 
как гражданско-правового способа защиты является восстановление лич-
ной сферы потерпевшего лица, поэтому оно должно рассматриваться в ка-

                                                           
1 В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. 

№ 11 подчеркивается, что законом не предусмотрена обязанность предварительного 

обращения с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъ-

явлен к средству массовой информации, распространившему сведения, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. 
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честве одного из видов государственно-принудительных мер регулятивно-
го характера. 

В статье 152 ГК РФ определяются способы опровержения не соот-
ветствующих действительности порочащих честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина сведений. Согласно п. 2 ст. 152 ГК РФ, если 
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражда-
нина, распространены в средствах массовой информации, то они должны 
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. В статьях 43 
и 44 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»1 (далее – Закон о средствах массовой информации) предусмат-
риваются особенности порядка опровержения таких сведений. Так, если 
гражданин представил текст опровержения, то распространению подлежит 
данный текст при условии его соответствия требованиям Закона о сред-
ствах массовой информации. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная 
распространить опровержение, может предоставить гражданину или пред-
ставителю организации, потребовавшему это, возможность зачитать соб-
ственный текст и передать его в записи. В опровержении должно быть ука-
зано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и как они 
были распространены данным средством массовой информации. Опровер-
жение в периодическом печатном издании должно быть набрано тем же 
шрифтом и помещено под заголовком «Опровержение», как правило, 
на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. 
По радио и телевидению опровержение должно быть передано в то же 
время суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое сооб-
щение или материал. 

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем 
опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала. 
Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче одной стандарт-
ной страницы машинописного текста. Опровержение по радио и телевиде-
нию не должно занимать меньше эфирного времени, чем требуется для 
прочтения диктором стандартной страницы машинописного текста. 

Опровержение должно последовать в средствах массовой информа-
ции, выходящих в свет или в эфир не реже одного раза в неделю, – в тече-
ние 10 дней со дня получения требования об опровержении или его текста, 
а в иных средствах массовой информации – в подготавливаемом или бли-
жайшем планируемом выпуске. В течение месяца со дня получения требо-
вания об опровержении либо его текста редакция обязана в письменной 
форме уведомить заинтересованных гражданина или организацию о пред-

                                                           
1 О средствах массовой информации : закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Вестник Верховного Совета 

РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169; № 24. Ст. 2256; № 30. Ст. 2870; 1996. 

№ 1. Ст. 4; 1998. № 10. Ст. 1143; 2000. № 26. Ст. 2737; № 32. Ст. 3333; 2001. № 32. 

Ст. 3315; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029, 3033; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2708; 2003. 

№ 50. Ст. 4855. 



128 

 

полагаемом сроке распространения опровержения либо об отказе в его 
распространении с указанием оснований отказа. 

Наряду с этим защита чести, достоинства и деловой репутации граж-
данина может осуществляться также с помощью мер гражданско-правовой 
ответственности. В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отно-
шении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоин-
ство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких све-
дений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 
их распространением1. 

Упоминание о моральном вреде содержится в ст. 12, 151, 152, 1099–
1101 ГК РФ. В настоящее время правовая оценка сущности морального 
вреда, под которым законодатель понимает причинение гражданину физи-
ческих или нравственных страданий, закреплена в ст. 151 ГК РФ. 

В связи с этим в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда»2 говорится, что под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушаю-
щими его личные неимущественные или имущественные права. Далее от-
мечается, что нравственные переживания и страдания человека могут быть 
связаны «с утратой родственников, невозможностью продолжить актив-
ную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соответствующих действительности све-
дений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, 
временным ограничением или лишением каких-либо прав». 

Обязанность правонарушителя компенсировать причиненный им 
нравственный (моральный) ущерб является мерой определенной ответ-
ственности, имеющей превентивное значение в охране прав личности, 
не позволяющей безнаказанно умалять ее честь, достоинство, деловую ре-
путацию. Компенсация морального вреда является, в свою очередь, одним 
из способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).  

ГК РФ закрепляет следующие основания, способы и размер компен-
сации морального вреда, взыскиваемого судом: 

а) компенсация морального вреда (физических или нравственных 
страданий) осуществляется при нарушении личных неимущественных 
прав гражданина или при посягательстве на принадлежащие ему немате-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2001. № 32. Ст. 3412; 

2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. № 2. Ст. 160; № 50. Ст. 4847; № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 

2004. № 10. Ст. 837. 
2 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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риальные блага (в том числе на честь, достоинство и деловую репутацию) 
и в других случаях, предусмотренных законом (ст. 151 ГК РФ);  

б) предусматривается компенсация морального вреда юридическому 
лицу, в отношении которого имело место распространение не соответ-
ствующих действительности сведений, порочащих его деловую репутацию 
(п. 7 ст. 152 ГК РФ); 

в) компенсация морального вреда, в частности, причиненного рас-
пространением сведений, порочащих честь и достоинство или деловую ре-
путацию, осуществляется независимо от вины причинителя вреда; 

г) компенсация морального вреда осуществляется только в денежной 
форме и определяется в зависимости от характера причиненных потерпев-
шему физических и нравственных страданий, а также от степени вины 
причинителя вреда в тех случаях, когда вина является основанием для воз-
мещения вреда (п. 1, 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что впервые в отношении размера 
компенсации морального вреда законодатель установил, что при его опре-
делении «должны учитываться требования разумности и справедливости» 
(п. 2 ст. 1101 ГК РФ), а также «степень физических и нравственных стра-
даний, связанных с индивидуальной особенностью лица, которому причи-
нен вред» (ст. 151 ГК РФ)1. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте понятие личных неимущественных благ.  
2. Раскройте понятие личных неимущественных прав. 
3. Перечислите виды личных неимущественных прав.  
4. Назовите особенности осуществления и защиты личных неимуще-

ственных прав.  
5. Раскройте особенности участия органов внутренних дел в защите 

личных неимущественных прав. 
6. Раскройте понятие и содержание права на честь, достоинство и де-

ловую репутацию.  
7. Перечислите способы защиты чести, достоинства и деловой репу-

тации. 

  

                                                           
1 Гражданское право (Общая часть) : учебное пособие. Барнаул, 2019. С. 87. 
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ЛЕКЦИЯ 9. СДЕЛКИ 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие, признаки сделки. Виды сделок. 

2. Форма сделки и правовые последствия ее несоблюдения. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Недействительные сделки; понятие, виды, правовые последствия 

признания недействительности сделок. 

 

1. Понятие, признаки сделки. Виды сделок 

 

Понятие сделки закреплено в ст. 153 ГК РФ. Сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, из-

менение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Признаки сделки: 

1. Сделка – это волевой акт. Для совершения сделки необходима во-

ля лица, направленная на достижение правового результата. Как отмечал 

В. А. Ойгензихт, воля есть процесс психического регулирования поведения 

субъектов1. Такое намерение, желание называется внутренней волей. Од-

нако наличия только внутреннего желания совершить сделку недостаточ-

но, необходимо выразить его во взаимоотношениях с иными субъектами. 

Способ, с помощью которого внутренняя воля выражается вовне, 

называется волеизъявлением. Можно выделить три группы таких способов: 

1) прямое волеизъявление, которое имеет устную или письменную 

форму (например, лицо согласовывает с контрагентом условия договора, 

подписывает его; родитель дает согласие своему несовершеннолетнему 

ребенку на совершение сделки); 

2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от лица ис-

ходят действия, из содержания которых явствует его намерение совершить 

сделку, позволяющие с уверенностью заключить, что воля на порождение 

соответствующих правовых последствий выражена. Такие действия назы-

ваются конклюдентными (например, заказ и оплата товара в интернет-

магазине, оплата проезда в общественном транспорте и т. д.); 

3) молчание по общему правилу не признается согласием на совер-

шение сделки, однако в случаях, предусмотренных законом или соглаше-

нием сторон, может быть расценено как волеизъявление на совершение 

сделки. 

Воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. Если 

воля лица направлена на достижение одного правового последствия, 

а в результате волеизъявления возникает совсем другое, то такая сделка мо-

                                                           
1 Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психо-

логии права. Душанбе, 1983. С. 24. 
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жет вызвать споры между ее участниками вплоть до признания ее недей-

ствительной. Поэтому для сделки важно единство воли и волеизъявления. 

2. В сделке совпадают цель и правовой результат. 

Цель, для достижения которой совершается сделка, называется ее ос-

нованием. К нему предъявляются требования законности и осуществимости. 

Правовой результат сделки – это юридические последствия, которые воз-

никли у субъектов после ее совершения. Виды правовых результатов сделок 

различны: переход права собственности, возникновение права временного 

пользования чужим имуществом, возникновение полномочий действовать 

от имени другого лица, переход права требования от кредитора к третьему 

лицу и др. 

Исполненную сделку характеризует совпадение цели и правового ре-

зультата. Названные элементы могут не совпасть, когда под видом сделки со-

вершаются неправомерные действия. При совершении таких действий насту-

пают не желаемые сторонами последствия, а те, которые предусмотрены за-

коном (в зависимости от квалификации соответствующего нарушения). 

Например, если лицо, опасаясь наложения ареста на свое имущество, 

заключает для вида договор дарения (осуществляет мнимую сделку), то 

правовое последствие в виде перехода права собственности на имущество, 

являющееся предметом договора дарения, не наступит и на имущество мо-

жет быть наложен арест.  

Правовую цель сделки необходимо отличать от мотива ее соверше-

ния. Мотив – это как бы фундамент, на котором возникает цель. Он по-

буждает субъекта к совершению сделки, хотя и не служит правовым ком-

понентом, коим является правовая цель. Одной из причин невключения 

мотива в состав сделок является то, что право не может учитывать те сугу-

бо личностные причины, которыми может руководствоваться субъект, ре-

шая совершить сделку. 

Например, гражданин покупает профессиональный геодезический 

инструмент, надеясь, что вскоре он устроится на работу инженером-

геодезистом. Однако в трудоустройстве ему отказывают. Ошибочный мо-

тив в данном случае не может повлиять на действительность сделки по 

приобретению инструмента. 

Однако стороны сами могут придать мотиву юридическую силу, 

придав ему значение условия сделки, т. е. оговорив установление (либо 

изменение, прекращение) прав и обязанностей в зависимости от реализа-

ции мотива. В таком случае сделка становится условной. 

3. Сделка – правомерное действие, совершенное в соответствии 

с требованиями закона. Как юридические факты сделки представляют со-

бой наиболее распространенную группу правомерных действий (юридиче-

ских актов), совершаемых с целью вызвать соответствующие воле сторон и 

закону правовые последствия. 
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Рассмотрим виды сделок. Немаловажным для уяснения роли и места 

сделок в механизме гражданско-правового регулирования является их ана-

лиз по видовому различию. Традиционная классификация сделок отражает 

их природу, позволяя глубже изучить суть рассматриваемого явления. 

Деление сделок на виды может быть произведено исходя из различ-

ных признаков: 

1. В зависимости от числа участвующих сторон сделки могут быть 

разделены на односторонние, двусторонние, многосторонние. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соот-

ветствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК 

РФ). Так, к односторонним сделкам относятся завещание, выдача доверен-

ности, заявление о принятии наследства, отказ от исполнения обязатель-

ства (в случае, когда он допускается законом или соглашением сторон), 

публичное обещание награды и т. д. 

В соответствии с общим правилом, установленным в ст. 155 ГК РФ, 

односторонняя сделка порождает обязанности лишь у лица, ее совершив-

шего. Например, объявление публичного конкурса создает определенные 

обязанности у его организатора. Для иных лиц такая сделка по общему 

правилу может создавать лишь права, от приобретения которых они вправе 

отказаться. Однако в случаях, установленных законом либо соглашением 

с этими иными лицами, факт совершения односторонней сделки может вы-

зывать у них обязанности. Примером такой правовой ситуации может по-

служить вмененная наследнику в обязанность необходимость исполнения 

завещательного отказа (ст. 1138 ГК РФ) либо завещательного возложения 

(ст. 1139 ГК РФ). 

Двусторонней является сделка, для совершения которой необходимо 

выражение согласованной воли каждой из двух сторон, т. е., по сути, сов-

падение двух встречных волеизъявлений. Например, при заключении дого-

вора аренды предложению арендодателя о передаче во временное пользова-

ние какой-либо вещи должно соответствовать согласие арендатора на полу-

чение права пользования этой вещью. Наличие нескольких лиц, действую-

щих на одной из сторон в сделке, не превращает ее в многостороннюю. 

В многосторонней сделке воля каждой из сторон должна быть 

направлена на достижение общей для всех цели, а число этих сторон и, 

следовательно, число совпадающих волеизъявлений не может быть менее 

трех. В качестве примера многосторонней сделки можно привести договор 

простого товарищества (договор о совместной деятельности), в рамках ко-

торого несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать. Такое объединение может преследовать как ком-

мерческие, так и некоммерческие цели (ст. 1041 ГК РФ). Каждый товарищ 

в указанном договоре выступает как самостоятельная сторона в сделке. 
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Двусторонние и многосторонние сделки – это договоры. Таким обра-

зом, понятие «сделки» шире, чем понятие «договоры», поскольку односто-

ронние сделки договорами не являются. 

2. В зависимости от условия о сроке сделки могут быть срочными и 

бессрочными. Для срочных сделок характерно определение одного или 

двух следующих моментов: 

1) срок исполнения одной (нескольких, всех) обязанностей; 

2) срок прекращения сделки. 

Так, например, по договору хранения товарный склад (хранитель) 

обязуется принять на хранение овощи не позднее 1 августа 2022 г. Таким 

образом, здесь определен срок исполнения обязанности хранителя (первый 

из указанных двух моментов). В этом же соглашении может быть указано, 

что овощи подлежат возврату хранителем поклажедателю не позднее 1 но-

ября 2022 г. (момент прекращения сделки). 

В бессрочной сделке не предусмотрен срок ее исполнения и усло-

вия, позволяющие определить этот срок, отсутствуют. Такая сделка испол-

няется, как правило, в разумный срок после ее совершения. Срок также 

может определяться моментом востребования. 

3. По признаку наступления (прекращения) правовых последствий 

в зависимости от определенного обстоятельства (условия) сделки делятся 

на условные и безусловные. 

В отношении обстоятельства, выступающего условием сделки (со-

бытия, действия третьего лица), в момент ее заключения сторонам неиз-

вестно, наступит оно или нет. Этим условные сделки отличаются от без-

условных. Условные сделки могут совершаться под отлагательным или 

под отменительным условием. 

Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в за-

висимость от вышеуказанного обстоятельства, сделка считается совершен-

ной под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК РФ). Например, займо-

давец обязуется передать взаймы определенную денежную сумму, если 

с ним рассчитается его должник по другому договору к 1 декабря соответ-

ствующего года. Если наступлению условия недобросовестно воспрепят-

ствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие 

признается наступившим. 

Если стороны ставят прекращение прав и обязанностей в зависи-

мость от определенного обстоятельства, сделка считается совершенной 

под отменительным условием (п. 2 ст. 157 ГК РФ). Примером такой 

сделки может выступить договор коммерческого найма жилого помеще-

ния, предусматривающий условие о его прекращении в случае, если у 

наймодателя возникнет потребность в сданном жилом помещении (в связи 

с возвратом из-за границы, например). 

Наступление правовых последствий безусловной сделки не зависят 

от какого-либо обстоятельства, указанного в ней. 
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4. В зависимости от наличия или отсутствия встречного предостав-
ления сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные. 

Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной сторо-
ны совершить определенные действия соответствует встречная обязан-
ность другой стороны по имущественному предоставлению (ст. 423 ГК 
РФ). Это имущественное предоставление может иметь различные формы 
выражения (передача денег, вещей, выполнение работ, оказание услуг и 
т. д.) В безвозмездной сделке такая встречная обязанность отсутствует 
(договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды), дого-
вор дарения). Поэтому возмездными могут быть только договоры. Одно-
сторонние сделки носят безвозмездный характер. 

5. По моменту возникновения прав и обязанностей сделки подразде-
ляются на реальные и консенсуальные. 

Консенсуальными являются сделки, для совершения которых доста-
точно достижения соглашения о совершении сделки и в предусмотренных 
законом случаях придания данному соглашению требуемой формы (напри-
мер, договор аренды считается заключенным в момент достижения согла-
шения между сторонами о передаче определенной вещи в пользование). 

Для совершения реальной сделки недостаточно соглашения сторон 
в необходимой форме, дополнительно требуется передача вещи или денег 
(договор ренты, договор перевозки грузов, договор хранения в камере хра-
нения). 

6. В особую группу могут быть выделены фидуциарные сделки, 
в основе которых лежат особые, лично-доверительные отношения сторон. 
При этом утрата такого характера взаимоотношений предоставляет воз-
можность любой стороне в одностороннем внесудебном порядке отказать-
ся от исполнения сделки. Так, стороны договора поручения (поверенный и 
доверитель) имеют право в любое время отказаться от договора, что нети-
пично для договорных обязательств и является скорее исключением 
из общих правил. 

 
2. Форма сделки и юридические последствия ее несоблюдения 

 
Поскольку сделка – это действия лиц, они в любом случае должны 

быть облечены в какую-либо форму, т. е. проявляться вовне. Форма сдел-
ки – это способ выражения воли, т. е. способ волеизъявления. Статья 158 
ГК РФ устанавливает возможность совершения сделок устно и письменно. 

Рассмотрим каждый способ оформления: 
1. Устная форма сделки означает, что сделка совершается путем сло-

весного выражения воли. При заключении такой сделки стороны на словах 
формулируют условия ее совершения. К устной форме относится и совер-
шение сделки путем конклюдентных действий (рассмотрены выше). 

В устной форме могут совершаться: 
1) любые сделки, для которых закон не устанавливает письменную 

форму (п. 1 ст. 159 ГК РФ); 
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2) сделки, в которых момент заключения совпадает с моментом ис-

полнения (п. 2 ст. 159 ГК РФ). Например, при купле-продаже товаров 

на рынке соглашение о приобретении товара, передача товара и оплата по-

купной цены происходят, как правило, одновременно. Исключения из это-

го правила составляют: а) ситуации, когда стороны договариваются 

о письменном оформлении таких сделок; б) случаи, когда законом для та-

ких сделок установлена нотариальная форма или недействительность в ка-

честве правового последствия несоблюдения простой письменной формы; 

3) сделки в рамках исполнения письменного договора, если это 

не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК 

РФ). Например, стороны заключили в письменной форме договор поставки 

товара сроком на один год, указав, что поставка должна производиться не-

большими партиями по поступлению устных заявок покупателя. Эти заяв-

ки и их согласование и будут являться устной формой сделки. 

Как указывалось ранее, молчание расценивается как согласие на со-

вершение сделки, только когда это прямо предусмотрено в законе или 

в соглашении сторон. К примеру, после истечения срока действия договора 

аренды арендодатель не требует возврата своего имущества, а арендатор 

продолжает им пользоваться и вносить арендную плату. В такой ситуации 

молчание сторон расценивается как форма их согласия на совершение 

сделки, поскольку закон устанавливает, что договор аренды считает-

ся возобновленным на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ). 

2. По общему правилу письменная форма представляет собой до-

кумент, в котором указано наименование сторон, изложено содержание 

сделки, содержатся подписи лица или лиц, ее совершающих. 

В ГК РФ исчерпывающим образом сформулирован перечень случаев, 

когда разрешается подписание сделки другим лицом, а не самим гражда-

нином, являющимся ее стороной. К таким случаям относятся ситуации, ко-

гда гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмот-

ности не может собственноручно поставить подпись. Лицо, подписываю-

щее сделку вместо ее стороны, именуется рукоприкладчиком. Его подпись 

должна быть нотариально удостоверена с обязательной фиксацией причин, 

препятствующих гражданину, совершающему сделку, подписать ее соб-

ственноручно. Для рукоприкладчика сделка, которая им подписана, не по-

рождает никаких правовых последствий. Он не становится ее стороной. 

Письменная форма сделки может быть простая и нотариальная. 

Для простой письменной формы характерно то, что документ, в кото-

ром изложены условия сделки, должен содержать все требуемые для сделки 

реквизиты (содержание, наименование сторон и подписи лиц, совершаю-

щих сделку). Такая форма сделки не предполагает участия официальных 

государственных или иных учреждений, в отличие от сделок, подлежащих 

нотариальному удостоверению или государственной регистрации. 
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В законе (п. 1 ст. 161 ГК РФ) установлена обязательность простой 

письменной формы для следующих категорий сделок: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 

рублей; 

3) сделки, предусмотренные законом, независимо от состава участ-

ников и суммы. К этой группе относятся договор продажи недвижимости 

(ст. 550 ГК РФ), продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), аренды на срок бо-

лее года (п. 1 ст. 609 ГК РФ), аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК 

РФ), аренды предприятия (ст. 658 ГК РФ), найма жилого помещения 

(ст. 674 ГК РФ), транспортной экспедиции (ст. 802 ГК РФ), страхования 

(ст. 940 ГК РФ), кредитный договор (ст. 820 ГК РФ), банковского вклада 

(ст. 836 ГК РФ), доверительного управления имуществом (ст. 1017 ГК РФ), 

залога (ст. 339 ГК РФ), поручительства (ст. 362 ГК РФ) и многие другие; 

4) сделки, для которых письменная форма установлена по соглашению 

сторон, т. е. по взаимной договоренности контрагентов (п. 1 ст. 159 ГК РФ). 

Общее правовое последствие несоблюдения простой письменной 

формы влечет за собой запрет использования свидетельских показаний 

в подтверждение факта заключения сделки и ее условий, однако это не 

означает лишение права приводить письменные и иные доказательства. 

В качестве таких доказательств могут быть использованы объяснения сто-

рон, вещественные доказательства, заключения экспертов, если, разумеет-

ся, характер доказываемых правоотношений дает возможность использо-

вать перечисленные виды доказательств. Кроме этого, «иными письмен-

ными доказательствами» при несоблюдении требуемой законом письмен-

ной формы могут являться кассовые (товарные) чеки, документы (паспор-

та, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации) на приобре-

тенную вещь, ярлыки, прикрепленные к вещи, акты, телеграммы, письма 

(в том числе электронные) и любые предметы, на которых с помощью 

письменных знаков изложены сведения о сделке. 

Свидетельские показания могут использоваться при доказывании от-

дельных сторон сделки, совершенной с нарушением требуемой простой 

письменной формы, только в исключительных случаях, установленных 

в законе. Так, в пункте 3 ст. 887 ГК РФ прямо закреплено, что несоблюде-

ние простой письменной формы договора хранения не лишает стороны 

права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве 

вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. В соот-

ветствии с абз. 3 п. 1 ст. 887 ГК РФ передача вещи на хранение при чрез-

вычайных обстоятельствах (стихийном бедствии, пожаре, угрозе нападе-

ния, внезапной болезни и т. п.) может быть доказываема свидетельскими 

показаниями. 

Специальное правовое последствие несоблюдения письменной 

формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Данное 
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последствие наступает в случаях, установленных законом. Форма сделки 

представляет собой в этих случаях ее безусловно обязательный конститу-

тивный элемент, отсутствие которого делает сделку недействительной. 

В силу прямого указания закона несоблюдение простой письменной фор-

мы влечет недействительность таких сделок, как: соглашение о неустойке 

(ст. 331 ГК РФ), договор о залоге (п. 3 ст. 339 ГК РФ), договор продажи 

недвижимости (ст. 550 ГК РФ), договор поручительства (ст. 362 ГК РФ), 

кредитный договор (ст. 820 ГК РФ) и др. 

Нотариальное удостоверение письменной сделки означает про-

верку соблюдения всех условий действительности сделки специально 

уполномоченным лицом (нотариусом или иным должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие), в порядке, уста-

новленном законом о нотариате и нотариальной деятельности1. Нотари-

альное удостоверение заключается в совершении на документе удостове-

рительной надписи нотариусом или другим должностным лицом2. За со-

вершение данного нотариального действия взимается государственная по-

шлина. Документ, удостоверяемый нотариусом, должен содержать рекви-

зиты, обязательные для письменной сделки, отражающие содержание 

сделки, упоминание о ее участниках и их подписи. Если документ не соот-

ветствует данным требованиям, нотариус отказывает в нотариальном удо-

стоверении сделки. 

Смысл нотариального удостоверения – в «усилении» юридической 

значимости письменной формы сделки, поскольку нотариус обеспечивает 

юридическую чистоту сделки, соответствие документов воле участвующих 

в сделке лиц и самой сделке придает исключительную прочность3. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

1) указанных в законе; 

2) предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону для сделок 

данного вида эта форма не требуется (п. 2 ст. 163 ГК РФ). 

В настоящее время закон устанавливает обязательное нотариальное 

удостоверение для следующих сделок: 

– завещание (ч. 1 ст. 1124 ГК РФ); 

– договор ренты (ст. 584 ГК РФ); 

– доверенность на подачу заявлений о государственной регистрации 

прав или сделок, на распоряжение зарегистрированными в государствен-

ных реестрах правами (ч. 1 ст. 185.1 ГК РФ); 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным 

Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) // Российская газета. 1993. № 49. 
2 Об электронной форме нотариального удостоверения см.: Цыденова В. С. Но-

тариальное удостоверение сделок в электронной форме // Экономика, социология, пра-

во. 2018. № 3. С. 44–46. 
3 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. / под ред. С. А. Степанова. М., 2017. 

С. 215. 
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– доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передове-
рия (ч. 3 ст. 187 ГК РФ); 

– сделки, стороной которых выступает лицо, которое вследствие фи-
зического недостатка, болезни или неграмотности не в состоянии самосто-
ятельно поставить подпись, вследствие чего к подписанию сделки привле-
кается третье лицо, именуемое рукоприкладчиком (ч. 3 ст. 160 ГК РФ); 

– сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью (по общему правилу, кроме 
случаев, указанных в ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»); 

– сделки, направленные на отчуждение долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество (ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»1 (далее – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); 

– сделки, связанные с распоряжением недвижимостью на условиях 
опеки, сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину (ч. 2 
ст. 54 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); 

– брачные договоры (ч. 2 ст. 41 СК РФ) и др. 
Правовые последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки установлены в п. 1 ст. 165 ГК РФ, согласно которому несоблюде-
ние нотариальной формы сделки во всех случаях влечет ее недействитель-
ность. Такая сделка является ничтожной. Эти последствия наступают и 
в ситуации, когда нотариальное удостоверение сделки было предусмотре-
но соглашением сторон (а не законом). 

Государственная регистрация сделок не является формой сделки, 
но применяется к сделкам определенной формы, а именно письменной. 
При этом государственная регистрация возможна как в отношении сделок, 
совершенных в простой письменной форме, так и в случае нотариально 
удостоверенных сделок. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в целях устранения дублирования регистрационных дей-
ствий отменена государственная регистрация договоров продажи жилых 
помещений (ст. 558 ГК РФ), продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), даре-
ния недвижимого имущества (ст. 574 ГК РФ), ренты (ст. 584 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 164 ГК РФ в случаях, когда закон предусмат-
ривает государственную регистрацию сделок, правовые последствия сдел-
ки возникают после такой регистрации. Если совершаемая сделка преду-
сматривает изменение условий зарегистрированной сделки, то она также 
подлежит государственной регистрации. 
                                                           

1  О государственной регистрации недвижимости : федеральный закон РФ от 

13 июля 2015 г. № 218-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. 

№ 29 (ч. 1). Ст. 4344. 
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Порядок государственной регистрации в настоящее время установ-
лен ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним признается 
этим законом юридическим актом признания и подтверждения государ-
ством возникновения ограничения (обременения), перехода или прекраще-
ния прав на недвижимое имущество. Она проводится на всей территории 
РФ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области государственной регистрации, и его 
территориальные органы, действующие в соответствующих регистрацион-
ных округах. В настоящее время таким органом является Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр)1, которая относится к ведению Министерства экономического разви-
тия РФ. 

Уклонение стороны от нотариального удостоверения или государ-
ственной регистрации сделки может повлечь возникновение убытков 
у другой стороны. При необоснованности такого уклонения, т. е. наличии 
вины уклоняющейся стороны, вызванные задержкой в совершении или ре-
гистрации сделки убытки подлежат возмещению по общим правилам 
гражданского законодательства (п. 4 ст. 165, ст. 15 ГК РФ). 

 
3. Условия действительности сделок 

 
Условия действительности сделки следуют из ее определения как 

правомерного юридического действия участников гражданских правоот-
ношений, имеющего целью установить, изменить или прекратить граждан-
ские права и обязанности. 

Сделка действительна при одновременном наличии следующих 
условий: 

1. Содержание и правовая цель сделки не противоречат закону и 
иным правовым актам. Правовая цель сделки в соответствии с требовани-
ями общего правового режима должна быть законной. По мнению 
В. П. Шахматова, «законность цели сделки имеет место тогда, когда лица, 
ее совершающие, не нарушают юридические обязанности, установленные 
предписаниями правовых норм, входящие либо в содержание правоспо-
собности, либо в содержание конкретного правоотношения»2. 

В частности, очевидна незаконность правовой цели при продаже до-
ма одним наследником без ведома другого. Фактические требования к со-

                                                           
1 О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии : 

постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Шахматов В. П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государ-

ства и общества. Томск, 1966. С. 14. 
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держанию сделок предполагают наличие всех существенных условий и ре-
альную возможность их осуществления субъектами сделок. Законность со-
держания как юридическое требование к содержанию сделки выражается 
в непротиворечии существенных условий сделки требованиям закона1. 

Необходимым для любой сделки является ее предмет, т. е. благо как 
имущественного, так и неимущественного характера (действие, полезный 
результат). В качестве предмета могут выступать все те явления, которые 
направлены на удовлетворение потребностей участников гражданского 
оборота, в том числе и имущественные права требования. Существенными 
условиями для сделок могут являться цена, срок, место нахождения пред-
мета сделки и место его предоставления, время (срок) совершения сделки. 
При этом их определение не должно противоречить требованиям закона. 

Например, в односторонних сделках существенное значение имеет 
дата их совершения. Так, в соответствии со ст. 186 ГК РФ доверенность, 
в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной. Для дого-
вора поставки существенным условием является срок, для договора аренды 
зданий – цена. 

Правовая цель сделки должна быть не только законной, но и осуще-
ствимой. Сделка не может обладать юридической силой, если ее участник 
принимает на себя явно невыполнимые обязательства. Например, неосу-
ществимой будет являться сделка, предметом которой выступает индиви-
дуально определенная вещь, которой уже не существует к моменту ее за-
ключения. Фактически невозможно достигнуть цели сделки по завещанию 
имущества в пользу наследника, умершего к моменту его составления, 
о чем не было известно завещателю. В указанных ситуациях налицо объек-
тивная неосуществимость сделок. Если в момент совершения сделки она 
неосуществима по субъективным причинам, то налицо обман, который вы-
ступает в качестве самостоятельного основания недействительности сделки. 

2. Определенность субъектного состава сделки и правосубъектность 
каждого участника сделки, необходимая для ее совершения. 

Субъект сделки должен быть персонифицирован. На практике это 
требование нередко нарушается: неточно именуется участник сделки, не-
верно указывается место его нахождения и т. д. Требования к правосубъ-
ектности лиц, участвующих в сделке, законодателем определяются в зави-
симости от их носителя. 

Требования к правосубъектности физических лиц предопределены 
их интеллектуальной и волевой зрелостью. Данные требования установле-
ны в ст. 171, 172, 174–177 ГК РФ. По общему правилу сделкоспособным 
признается полностью дееспособный субъект гражданского права. Специ-
фика правосубъектности отдельных возрастных категорий граждан, осно-
вания признания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными 

                                                           
1 Волков М. А., Шиловская А. Л. Антисоциальная сделка как вид недействи-

тельной сделки в гражданском обороте // Частное право России: проблемы и перспек-

тивы развития. М., 2018. С. 18–24. 
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были рассмотрены ранее, в теме «Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений». 

3. Соответствие волеизъявления участника сделки его действитель-
ной воле. Волеизъявление должно быть не только выражено, но и доступно 
пониманию. Применительно к физическим лицам носитель воли и воле-
изъявления совпадает в одном лице. Нет принципиальных отличий в ста-
новлении воли юридических лиц и государства. Однако волеобразование 
этих субъектов права специфично: воля государства и юридических лиц 
формируется через представителей этих структур. Причем воля таких 
представителей базируется в основе своей не на личных потребностях и 
интересах. Круг факторов, формирующих волю государства и юридиче-
ского лица, по объему значительно шире, чем у физического лица. Если 
для физического лица социальное бытие коллектива, состояние общества и 
государства, может, и не имеет непосредственного значения при соверше-
нии конкретной сделки, то эти обстоятельства существенны для соверше-
ния сделок юридическим лицом и государством. Иными словами, свобода 
воли при совершении сделки с необходимостью должна предполагать соб-
ственное усмотрение субъекта в определении существенных условий сдел-
ки, формируемое с учетом специфики субъекта (физического лица, юриди-
ческого лица и государства). 

При несоответствии волеизъявления участника сделки его действи-
тельной воле такое несоответствие непосредственно влечет недействи-
тельность сделки лишь в случае, если его возникновение определялось во-
лей самого участника, как при совершении мнимой или притворной сде-
лок. В случае, если несоответствие воли и волеизъявления лица, соверша-
ющего сделку, возникло в результате неправомерного воздействия на него 
других лиц (насилие, угроза, обман) или под воздействием иных обстоя-
тельств, исказивших процесс формирования воли (заблуждение, неспособ-
ность понимать значение своих действий или руководить ими, стечение 
тяжелых обстоятельств), то такая сделка, обладая относительной действи-
тельностью, может быть признана по иску потерпевшего судом недействи-
тельной. 

4. Соответствие формы волеизъявления сторон требованиям закона 
для данной сделки. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки, как было указано 
выше, в общем случае не влечет ее недействительности. Последствие не-
соблюдения письменной формы в виде недействительности сделки насту-
пает только в случаях, предусмотренных законом. 

 
4. Недействительные сделки: понятие, виды,  

правовые последствия признания недействительности сделок 
 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное 
в виде сделки, не порождает юридических последствий, т. е. не влечет воз-
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никновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанно-
стей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. 

Пункт 1 ст. 166 ГК РФ подразделяет все недействительные сделки на 
два вида – ничтожные и оспоримые. Термин «ничтожность», как правило, 
отождествляется с абсолютной недействительностью, а термин «оспори-
мость» – с относительной недействительностью. 

1. Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент 
ее совершения, поэтому судебного решения о признании ее недействи-
тельной не требуется. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. Ссы-
латься на ничтожность сделки и требовать в судебном порядке применения 
последствий ее недействительности вправе сторона сделки, а в случаях, 
предусмотренных законом, иные лица. Суд вправе применить последствия 
совершения ничтожной сделки и по собственной инициативе. 

ГК РФ предусматривает следующие основания ничтожности сделок: 
1) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных право-

вых актов (п. 2 ст. 168 ГК РФ); 
2) сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 
3) мнимая и притворная сделки (ст. 170 ГК РФ); 
4) сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным (ст. 171 

ГК РФ), и сделка, совершенная малолетним (ст. 172 ГК РФ); 
5) сделка, совершенная с нарушениями запрета или ограничения рас-

поряжения имуществом, вытекающими из закона, ничтожна в части, 
предусматривающей распоряжение данным имуществом (ст. 174.1 ГК РФ). 

Несмотря на то, что среди перечисленных в ст. 12 ГК РФ способов 
защиты гражданских прав отсутствует такой способ, как признание ни-
чтожной сделки недействительной, Пленумы Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ в п. 32 Постановления № 6/8 от 1 июля 
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»1 указали, что ГК РФ не ис-
ключает возможность предъявления исков о признании недействительной 
ничтожной сделки, поэтому такие требования могут быть предъявлены 
в суд в сроки, установленные п. 1 ст. 181 ГК РФ, и подлежат рассмотрению 
судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. 

Ничтожная сделка не имеет юридической силы и до решения суда 
с момента совершения. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет 
неопределенность в отношениях, но не превращает ее из действительной 
в недействительную. 

2. Оспоримая сделка в момент совершения порождает свойствен-
ные действительной сделке правовые последствия, но они носят неустой-

                                                           
1 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чивый характер, т. к. по требованию определенного в законе круга лиц та-
кая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, 
установленным законом. В этом случае правовой результат сделки может 
оказаться полностью аннулирован, поскольку недействительная сделка не-
действительна с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу 
будет иметь обратную силу, если только из содержания сделки не следует, 
что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время (п. 3 
ст. 167 ГК РФ). 

В качестве оснований оспоримости сделок закон называет следу-
ющие: 

1) сделка юридического лица, совершенная в противоречии с целями 
его деятельности (ст. 173 ГК РФ); 

2) сделка, совершенная без необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или 
органа местного самоуправления (ст. 173.1 ГК РФ); 

3) сделка, совершенная лицом или органом с нарушением предостав-
ленных полномочий (ст. 174 ГК РФ); 

4) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 
18 лет (ст. 175 ГК РФ); 

5) сделка по распоряжению имуществом (за исключением мелких 
бытовых сделок), совершенная гражданином, ограниченным судом в дее-
способности (ст. 176 ГК РФ); 

6) сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но в мо-
мент совершения сделки находившимся в таком состоянии, когда он был 
не способен понимать значения своих действий или руководить ими 
(ст. 177 ГК РФ); 

7) сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего суще-
ственное значение (ст. 178 ГК РФ); 

8) сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, зло-
намеренного соглашения представителя одной стороны с другой, или 
сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, может 
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 
ГК РФ). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 3 п. 71 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 1  (далее – Постановление № 25), «отказ в иске 
на том основании, что требование истца основано на оспоримой сделке, 
возможен только при одновременном удовлетворении встречного иска от-
ветчика о признании такой сделки недействительной или наличии всту-

                                                           
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 23 июня 2015 г. № 25. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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пившего в законную силу решения суда по другому делу, которым такая 
сделка признана недействительной». 

Таким образом, инициатива признания оспоримой сделки недействи-
тельной принадлежит стороне спора (третьему лицу, заявляющему само-
стоятельные требования). При отсутствии такого иска суды первой и апел-
ляционной инстанций, согласно ч. 3 ст. 196 и ч. 6 ст. 327 ГПК РФ, не впра-
ве выходить за пределы заявленных требований и должны основываться на 
том, что совершенная сторонами сделка является действительной и влечет 
за собой соответствующие ее содержанию правовые последствия. Следо-
вательно, если в суде первой инстанции такой иск заявлен не был, то ссыл-
ка в апелляционной жалобе на недействительность оспоримой сделки зна-
чения не имеет и основанием для лишения ее юридической силы служить 
не может. 

Ничтожная сделка в силу своего существенного правового порока 
опасна для нормального развития гражданского оборота, чем обусловлены 
более широкие дискреционные полномочия суда по оценке ее действи-
тельности. В частности, «возражения ответчика о том, что требование истца 
основано на ничтожной сделке, должно оцениваться судом по существу, 
независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сдел-
ки недействительной» (абз. 4 п. 71 Постановления № 25). Следовательно, 
для вывода о ничтожности сделки и для отказа в удовлетворении основан-
ного на ней иска достаточно соответствующих возражений ответчика. 

Так как ничтожная сделка недействительна с момента совершения 
вне зависимости от признания ее таковой судом, то связанные с этим об-
стоятельства имеют значение для дела и по правилам ч. 2 ст. 56 ГПК РФ 
должны быть вынесены судом на обсуждение сторон, даже если стороны 
на них не ссылались1. 

Поскольку гражданско-правовая регламентация общественных от-
ношений направлена на обеспечение их устойчивости, ст. 180 ГК РФ 
предусматривает возможность признания недействительной лишь часть 
сделки при сохранении действительными остальных ее частей, при усло-
вии, что можно предположить, что сделка была бы совершена и без вклю-
чения недействительной ее части. 

Признание сделки недействительной не является самоцелью, а осу-
ществляется для наступления определенных правовых последствий, име-
ющих целью в первоочередном порядке определить правовую судьбу 
имущества, полученного сторонами, совершившими такую сделку. Закон 
предусматривает следующие правовые последствия недействительно-
сти сделки: 

1. Двусторонняя реституция – возвращение сторонами друг другу 
всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения по-
лученного в натуральной форме (в том числе когда полученное выражает-

                                                           
1 Дерхо Д. С. Недействительность сделок. Некоторые вопросы теории и практи-

ки // Судья. 2017. № 9. С. 54–56. 
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ся в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 
услуге) – возмещение его стоимости в денежном выражении. Это общее 
последствие, установленное в п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

2. Недопущение реституции, т. е. взыскание в доход государства все-
го полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки 
не всеми сторонами, причитавшегося к получению (ст. 169 ГК РФ). 

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что ее действие 
может быть прекращено лишь на будущее время, суд прекращает ее дей-
ствие на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ). В этом случае полученное по 
сделке остается у сторон, но дальнейшему исполнению она не подлежит. 

Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, 
если их применение будет противоречить основам правопорядка или нрав-
ственности (ст. 167 ГК РФ). 

Кроме основных последствий недействительности сделки, закон 
предусматривает и дополнительные имущественные последствия, заключа-
ющиеся в обязанности виновной стороны возместить другой стороне поне-
сенный ею реальный ущерб (расходы, утрату и повреждение имущества). 

Одной из значимых новелл гражданского законодательства является 
введение правила об эстоппеле. Эстоппель означает утрату права на воз-
ражение при недобросовестном или противоречивом поведении стороны 
правоотношения. Применительно к праву требования признания сделки 
недействительной это правило сформулировано в п. 5 ст. 166 ГК РФ: 
«...заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобро-
совестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на действительность сделки». Так, 
сторона договора не сможет успешно оспорить его действительность по 
мотиву нарушения процедуры заключения договора, если, заключая дого-
вор, не указывала на нарушение этой процедуры. Или, например, аренда-
тору нельзя требовать признания недействительным договора аренды, если 
он платил арендную плату1. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте понятие сделки и назовите признаки сделки. 
2. Назовите и охарактеризуйте виды сделок 
3. Назовите и охарактеризуйте формы сделок. 
4. Назовите правовые последствия несоблюдения формы сделки. 
5. Дайте понятие недействительных сделок. 
6. Назовите отличия ничтожных сделок от оспоримых. 
7. Назовите правовые последствия совершения недействительных 

сделок. 
  
                                                           

1 Гражданское право (Общая часть) : учебное пособие. Барнаул, 2019. С. 157. 
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ЛЕКЦИЯ 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
Вопросы лекции: 
1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
2. Защита гражданских прав. 
3. Понятие и виды представительства. 
 

1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
 

Всякое право, в том числе субъективное гражданское право, имеет 
социальную ценность, если оно осуществимо. Осуществление субъектив-
ного гражданского права – это реализация управомоченным лицом воз-
можностей (правомочий), заключенных в содержании данного права. 

Осуществление субъективных гражданских прав происходит путем 
совершения субъектом определенных действий. В большинстве случаев 
осуществление субъективных гражданских прав совершается в результате 
волевых, осознанных действий субъектов, преследующих различные соци-
ально-экономические и юридические цели. Ими могут быть приобретение 
права собственности на имущество; извлечение полезных свойств вещи в 
процессе ее использования; закрепление научного приоритета в результате 
публикации произведения или получения патента на изобретение; восста-
новление опороченного достоинства; истребование своей вещи из чужого 
незаконного владения; признание сделки недействительной и т. п.  

Поэтому справедливо утверждение, что осуществление субъективно-
го права есть предметная деятельность управомоченного субъекта, в ре-
зультате которой он на основе имеющихся у него юридических возможно-
стей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности. 

Формой исполнения обязанности пассивного типа (обязанность, вы-
текающая из запрета) является ее соблюдение субъектом путем воздержа-
ния от запрещенных действий. Обязанность активного типа (обязанность 
совершить действия в интересах управомоченного лица) исполняется 
в форме совершения обязанным субъектом действия в соответствии с тре-
бованием, составляющим содержание обязанности. 

Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми 
дозволенными законодательством способами. При этом в науке граждан-
ского права общепринято разграничение фактических и юридических спо-
собов. 

Под фактическими способами осуществления субъективного права 
понимается действие или система действий, совершая которые управомо-
ченное лицо не преследует юридических целей. Например, использование 
собственником дома для проживания, автомобиля – для транспортировки 
собственных предметов домашнего обихода; производственное использо-
вание основных средств организацией, владеющей ими на праве хозяй-
ственного ведения, и т. п.  
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Под юридическими способами осуществления субъективного 
гражданского права понимаются действия, обладающие признаками сде-
лок, а также иных юридически значимых действий, не являющихся сдел-
ками. Продажа имущества и его передача по договору купли-продажи, за-
ключение авторского договора о переводе произведения, передача имуще-
ства в качестве вклада в простое товарищество и т. п. – примеры осу-
ществления прав путем совершения двусторонних и многосторонних сде-
лок. Принятие или отказ от наследства путем подачи заявления в нотари-
альную контору, удержание вещи кредитором являются примерами осу-
ществления прав путем совершения односторонних сделок. 

Субъективные права и обязанности могут быть осуществлены и ис-
полнены как лично управомоченными или обязанными лицами, так и их 
представителями. Определенная часть субъективных гражданских прав и 
обязанностей может осуществляться и исполняться только лично их носи-
телями: выдача доверенности; составление завещания; реализация права 
требования о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или 
причинением смерти; исполнение обязанностей, возникающих из договора 
художественного заказа, и т. п.  

Формой исполнения обязанностей пассивного типа является соблю-
дение запретов лицами, которым они адресованы. Соблюдение запретов 
может породить у субъектов право требования какого-либо имущественно-
го удовлетворения или иного предоставления лишь в случаях, предусмот-
ренных законом или соглашением с лицом, в пользу которого установлен 
запрет.  

Способом исполнения обязанностей активного типа являются дей-
ствия обязанного лица. Исполнение гражданско-правовых обязанностей 
активного типа является юридическим фактом, либо порождающим у обя-
занного лица право получения встречного удовлетворения, либо прекра-
щающим правоотношение в целом. Исполнение подрядчиком обязанности 
по выполнению работы дает ему право требовать от заказчика выплаты 
вознаграждения, возврат заемщиком долга прекращает правоотношение 
займа и т. д. 

В относительных гражданских правоотношениях по общему правилу 
стороны взаимно обязаны друг перед другом. Так, в обязательстве из дого-
вора купли-продажи продавец обязан передать вещь, а покупатель – опла-
тить ее стоимость. Но порядок исполнения этих обязанностей может быть 
определен в строгой последовательности. Например, по принципу: вначале 
ты исполнишь свою обязанность, а лишь потом исполню я. То есть испол-
нение обязанности покупателя оплатить вещь может быть обусловлено 
предварительным исполнением обязанности продавца по ее передаче. 
В таких случаях говорят о встречном способе исполнения. Институт 
встречного исполнения обязанностей наиболее полно разработан в обяза-
тельственном праве. В статье 328 ГК РФ определены условия признания 
исполнения встречным, определены последствия нарушения сторонами 
правил о встречном исполнении. 
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Обязанности активного типа могут быть исполнены либо в добро-
вольной, либо в принудительной форме. Принудительность исполнения 
означает исполнение обязанностей на основе судебных актов помимо воли 
обязанного субъекта, а зачастую без его участия. Так, по решению арбит-
ражного суда обязанность юридического лица по оплате продукции испол-
няется банком на основе исполнительного листа, выданного судом, путем 
списания в пользу кредитора денежных средств с расчетного счета обязан-
ного юридического лица без его участия и независимо от его желания. 

Своеобразны способ и формы исполнения обязанностей активного 
типа при множественности лиц, являющихся ее носителями. Множествен-
ность обязанных лиц может быть долевой, солидарной или субсидиарной 
(дополнительной). Соответственно обязанности активного типа могут быть 
долевыми, солидарными, а также субсидиарными. 

При изменении состава участников гражданского правоотношения 
в порядке правопреемства порядок исполнения обязанностей определяется 
специальными правовыми предписаниями: правилами об уступке требова-
ния и переводе долга, об ответственности наследника по долгам наследо-
дателя и т. п. В порядке правопреемства могут переходить и пассивные 
обязанности, вытекающие из запретов. Так, при наследовании имущества, 
являющегося предметом залога, к наследнику переходят (следуют за зало-
женным имуществом) все права и обязанности залогодателя (п. 1 ст. 353 
ГК РФ), в том числе и запрет на передачу заложенного имущества в после-
дующий залог, сформулированный в договоре залога, заключенного 
наследодателем. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав – это очер-
ченные законом границы деятельности управомоченных лиц по реализа-
ции возможностей, составляющих содержание данных прав. 

Осуществление субъективных прав имеет временные границы. Зако-
нодательством устанавливаются сроки, в течение которых может быть 
осуществлено или защищено то или иное право. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут 
устанавливаться правилами о недопустимости тех или иных способов 
осуществления. Так, запрещается бесхозяйственное обращение с принад-
лежащим гражданину на праве собственности имуществом, имеющим зна-
чительную историческую, научную, художественную или иную культур-
ную ценность для общества. Нанимателю жилого помещения в многоквар-
тирном доме запрещается использовать его теми способами, которые мог-
ли бы затруднить осуществление аналогичного права пользования другими 
жильцами дома и т. д. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут вы-
текать из запретов, устанавливающих недопустимость нарушения опреде-
ленной формы и процедуры осуществления субъективных гражданских 
прав. Например, запрещается отчуждение имущества граждан, находящего-
ся в общей долевой собственности, с нарушением права преимущественной 
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покупки; залог недвижимости без придания залоговой сделке нотариальной 
формы и последующей государственной регистрации сделки и т. п.  

Пределы осуществления гражданских прав ясно видны в запретах 
использования права для достижения социально вредных целей. Наиболее 
ярко это проявляется в запрете сделок, совершенных в целях, противоре-
чащих основам правопорядка и нравственности, посягающим на публич-
ные интересы. Например, подобное имеет место при совершении сделки по 
изготовлению и сбыту наркотических веществ, боевых вооружений и т. д. 

Правовые предписания, содержащие запреты, определяющие грани-
цы осуществления прав, весьма разнообразны. Действительное содержание 
таких запретов можно выявить, проанализировав влияние на формирова-
ние пределов осуществления гражданских прав: 

а) норм нравственности; 
б) требования разумности и добросовестности поведения субъектов; 
в) целей (назначения) права, субъективного гражданского права 

в частности. 
В некоторых случаях законодатель, формулируя нормы, прямо ука-

зывает на нравственность как критерий оценки поведения субъектов. 
В пункте 1 ст. 169 ГК РФ говорится, что сделка, совершенная с целью, за-
ведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. 
В пункте 3 ст. 1064 ГК РФ отмечается, что в возмещении вреда может 
быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевше-
го, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы 
общества.  

В других случаях необходимость применения норм нравственности 
для оценки поведения управомоченных субъектов вытекает из существа 
отношений, в которых они состоят. Таким образом, оценка деятельности 
управомоченных субъектов через призму нравственных норм и устоев мо-
жет иметь правовое значение и влиять на определение пределов осуществ-
ления гражданских прав в случаях, прямо указанных в законе, а также 
в тех случаях, когда необходимость этого вытекает из существа отноше-
ний, субъектами которых они являются. 

Действующее гражданское законодательство весьма часто использу-
ет понятия разумности и добросовестности для оценки поведения субъек-
тов гражданских правоотношений как взаимосвязанные друг с другом. 
В пункте 2 ст. 6 ГК РФ закреплено, что при невозможности использования 
аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из об-
щих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 
требований добросовестности, разумности и справедливости. Из нормы 
п. 3 ст. 602 ГК РФ следует, что при разрешении спора об объеме содержа-
ния, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину 
по договору пожизненного содержания с иждивением, суд должен руковод-
ствоваться началами (принципами) добросовестности и разумности. 
В статье 662 ГК РФ предписано, что арендодатель предприятия может быть 
освобожден судом от обязанности по возмещению арендатору стоимости не-
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отделимых улучшений, если докажет, что при осуществлении таких улучше-
ний были нарушены принципы добросовестности и разумности и т. д. 

С нарушениями требований о добросовестности и разумности осу-
ществления гражданских прав и исполнения обязанностей закон связывает 
серьезные последствия. Поэтому в п. 2 ст. 10 ГК РФ закреплено, что в слу-
чаях, когда закон ставит защиту гражданских прав и исполнение обязанно-
стей в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добро-
совестно, разумность действий и добросовестность участников граждан-
ских правоотношений предполагается (презумпция разумности и добросо-
вестности). 

Разумность субъекта предполагает осмысленность (рациональ-
ность), логичность и целесообразность его поведения. Разумным можно 
считать поведение субъекта, если оно является результатом осмысления 
социально-экономической обстановки, в которой он находится, логически 
вытекает из нее и целесообразно для него. Разумность – это оценочное по-
нятие, используемое законом. Разумность или неразумность поведения 
субъекта гражданских прав может быть установлена только судом с уче-
том фактических обстоятельств, в которых находился субъект. 

В современном российском гражданском праве содержится одно ле-
гальное положение, содержащее определение добросовестности. В пунк-
те 1 ст. 302 ГК РФ сказано, что если имущество возмездно приобретено у 
лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал 
и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе ис-
требовать это имущество от приобретателя в случае, когда оно было уте-
ряно собственником или лицом, которому имущество было передано соб-
ственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло 
из их владения иным путем помимо их воли. Если бы приобретатель не за-
блуждался, т. е. знал о том, что продавец вещи не имеет правомочий на ее 
отчуждение, то его поведение было бы признано недобросовестным и по-
тому неправомерным. 

Следовательно, законодатель понимает добросовестность как субъ-
ективное состояние лица1, которое не знает и не может (не должно) знать 
о факте, знание которого с точки зрения закона делает поведение лица не-
правомерным. Для констатации знания о факте или отсутствия такового 
(незнания) не нужно заглядывать в духовный мир лица, а достаточно ис-
следования фактических обстоятельств, в которых оно совершал юридиче-
ски значимое действие. Вот почему добросовестность как критерий оценки 
поведения субъекта, осуществляющего право, есть категория этически 
безразличная, не несущая нравственной нагрузки2. 

                                                           
1 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // 

Вестник гражданского права. 1916. № 6. С. 57–69, 76–90; Покровский И. А. Основные 
проблемы гражданского права. М., 2020. С. 114–119. 

2 Петражицкий Л. И. Права добросовестного приобретателя на доходы с точек 
зрения догмы и политики гражданского права (Серия «Классика российской цивили-
стики»). М., 2002. С. 195, 196, 199 и др.  



151 

 

Рассматривая дело о виндикации вещи и решая вопрос о добросо-

вестности или недобросовестности приобретателя, суд будет исследовать 

доказательства, свидетельствующие о знании или незнании им факта от-

сутствия полномочий у отчуждателя вещи1, а не его нравственные каче-

ства. Бесчестный профессиональный хранитель будет считаться добросо-

вестным и не понесет ответственности за утрату и повреждение вещей, ес-

ли докажет, что это произошло из-за свойств вещей, о которых он не знал 

и не должен был знать, принимая их на хранение (п. 1 ст. 901 ГК РФ). 

Таким образом, добросовестность как извинительное с точки зрения 

закона заблуждение лица играет существенную роль в конкретизации за-

претов, устанавливающих пределы осуществления гражданских прав. 

Недобросовестность является антиподом добросовестности. Недоб-

росовестен тот субъект, который, совершая действие, знал или мог знать 

о его недопустимости с точки зрения закона. Законодатель часто использу-

ет понятие недобросовестности для описания запрещенных действий, 

например, действий, подпадающих под признаки недобросовестной конку-

ренции.  

Под социальным назначением субъективного права понимаются 

те цели, ради достижения которых эти права предоставляются участникам 

гражданских правоотношений. Назначение субъективного гражданского 

права – категория объективная. Цели правового регулирования диктуются 

социально-экономическими условиями жизни общества, а закон лишь 

санкционирует использование субъективных гражданских прав для их до-

стижения. Цель субъективного права, т. е. его социальное назначение, 

определяется законом различными способами. 

Закон может запрещать определенные цели. Согласно ст. 169 ГК РФ 

лицо не может осуществлять свою правосубъектность путем совершения 

сделок, заведомо противных основам правопорядка и нравственности.  

Закон может предписывать цели, для которых может использоваться 

имущество. Нормой ст. 665 ГК РФ установлено, что арендодатель обязует-

ся приобрести в собственность указанное арендатором имущество у опре-

деленного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату 

во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Цель, ради которой осуществляется субъективное право, может быть 

прямо указана в законе. В пункте 1 ст. 113 «О несостоятельности (банкрот-

                                                           
1 Об этом свидетельствует и судебная практика. В пункте 3.1 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, 

З. А. Скляновой, В. М. Ширяева» указано, что приобретатель не может быть признан 

добросовестным, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорно-

го имущества имелись притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и если 

такие притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными. 
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стве)» сказано, что собственник имущества должника – унитарного пред-

приятия либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания 

внешнего управления в целях прекращения производства по делу о банк-

ротстве вправе удовлетворить все требования кредиторов, включенные 

в реестр требований кредиторов, или предоставить должнику денежные 

средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов 

в соответствии с реестром требований кредиторов. 

Несмотря на самую тщательную законодательную проработку во-

проса о пределах осуществления того или иного гражданского права, не-

возможно исключить случаи, когда субъект, осуществляя свое право, опи-

раясь на него, совершает действия, прямо не запрещенные законом, но 

находящиеся в противоречии с целью осуществляемого права, санкциони-

рованной законодателем. Именно поэтому в современном российском 

гражданском праве действует принцип запрета злоупотребления правом. 

В пункте 1 ст. 10 ГК РФ закреплено, что не допускаются действия граждан 

и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причи-

нить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В действительности возможны весьма разнообразные действия, об-

ладающие признаками злоупотребления правом. Все их невозможно опи-

сать в форме конкретных запретов. Поэтому правило п. 1 ст. 10 ГК РФ 

сформулировано в виде руководящего положения, определяющего общее 

требование к субъектам не злоупотреблять правом, т. е. как принцип осу-

ществления права. 

При этом предписание п. 1 ст. 10 ГК РФ является конкретной нормой 

действующего гражданского права. Поэтому любые действия, прямо не 

описанные законом в качестве запрещенных, но совершаемые управомо-

ченным субъектом во зло другим лицам, должны квалифицироваться как 

правонарушения, ибо они нарушают принципиальный запрет, содержа-

щийся в норме п. 1 ст. 10 ГК РФ. Таким образом, в качестве юридического 

критерия для признания действия, прямо не описанного законом как за-

прещенного, гражданским правонарушением в форме злоупотребления 

правом должно использоваться правило, сформулированное как принцип 

осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, 

совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего 

ему субъективного права, заключающееся в использовании им конкретной 

формы его осуществления, противоречащей социальному назначению пра-

ва, и направленное на причинение вреда другому лицу. 

Злоупотребление правом – это такая форма осуществления субъек-

тивного гражданского права, которая противоречит цели, ради которой оно 

предоставляется субъектам. Поэтому всякое злоупотребление правом – это 

осуществление субъективного права в противоречии с его социальным 

назначением. 
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По субъективной стороне случаи злоупотребления правом разделя-

ются на два вида: 
а) злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осу-

ществленного исключительно с намерением причинить вред другому лицу 
(шикана); 

б) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить 
вред, но объективно причиняющее вред другому лицу1. 

Определение шиканы, данное в п. 1 ст. 10 ГК РФ, позволяет говорить 
о том, что злоупотребление правом в форме шиканы – это правонаруше-
ние, совершенное субъектом с прямым умыслом причинить вред другому 
лицу. 

Особенность злоупотребления правом, совершенным без намерения 
причинить вред, но объективно причинившим вред другому лицу, отлича-
ется от шиканы тем, что оно совершается лицом не по прямому умыслу. 
Субъективная сторона подобных злоупотреблений правом может выра-
жаться в форме косвенного умысла или неосторожности. Вопрос о квали-
фикации конкретного действия в качестве злоупотребления правом, со-
вершенным без намерения причинить вред, но объективно причиняющим 
вред, следует решать на основе анализа объективных и субъективных фак-
торов, имевших место при осуществлении права. Но в любом случае необ-
ходимо установить, что цель конкретного действия субъекта по осуществ-
лению права противоречит цели, санкционированной законом. Иными сло-
вами, нужно доказать факт осуществления права в противоречии с его 
назначением. 

При совершении правонарушения в форме злоупотребления правом 
применяется относительно определенная санкция в виде отказа в защите 
гражданских прав (п. 2 ст. 10 ГК РФ), которая имеет конкретные формы 
проявления: 

– отказ в конкретном способе защиты; 
– лишение правомочий на результат, достигнутый за счет злоупо-

требления правом в процессе осуществления права; 
– лишение субъективного права в целом; 
– возложение обязанностей по возмещению убытков; 
– признание сделки недействительной и т. д.2 
 

2. Защита гражданских прав 
 

Право на защиту является элементом-правомочием, входящим в со-
держание всякого субъективного гражданского права. Поэтому субъек-
тивное право на защиту – это юридически закрепленная возможность 
управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера 

                                                           
1 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 31–40. 
2 Наиболее подробно данная санкция исследована В. П. Грибановым. См.: Гри-

банов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 98–100. 
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с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нару-
шающих право1. 

Примерный перечень способов защиты гражданских прав указан 
в ст. 12 ГК РФ. Она предписывает, что защита гражданских прав осу-
ществляется путем: 

– признания права; 
– восстановления положения, существовавшего до нарушения права 

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 

– признания оспоримой сделки недействительной и применения по-
следствий ее недействительности, применения последствий недействи-
тельности ничтожной сделки; 

– признания недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления; 

– самозащиты права; 
– присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
– возмещения убытков; 
– взыскания неустойки; 
– компенсации морального вреда; 
– прекращения или изменения правоотношения; 
– неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 
– иными способами, предусмотренными законом. 
Содержание указанных и иных способов защиты и порядок их при-

менения конкретизируются в нормах действующего законодательства, 
а также в договорных соглашениях в случаях, разрешенных законом. 

Обстоятельства, с которыми закон или договор связывает возмож-
ность применения той или иной меры защиты, именуются основаниями 
применения мер защиты. Например, виндикация вещи имеет своим осно-
ванием нахождение вещи собственника в чужом незаконном владении. 
Основанием для применения такой меры защиты, как признание права ав-
торства, может быть плагиат – опубликование чужого произведения под 
собственным именем. 

Иногда одно основание порождает возможность одновременного 
применения меры защиты и меры ответственности. Так, в результате 
нарушения должником обязательства по оплате вещи кредитор получает 
возможность удерживать ее (ст. 359 ГК РФ), а также право на взыскание 
неустойки. 

Каждый способ защиты гражданского права может применяться 
в определенном процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок 

                                                           
1 При этом следует иметь в виду, что в юридической науке имеет место точка 

зрения, согласно которой право на защиту является самостоятельным субъективным 
правом. Анализ позиций и библиографию см.: Братусь С. Н. Юридическая ответствен-
ность и законность (очерк теории). М., 1976. С. 72–79. 
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именуется формой защиты гражданского права. В науке гражданского 
права различают юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты 
прав1.  

Юрисдикционная форма защиты – это защита гражданских прав 
государственными или уполномоченными государством органами, обла-
дающими правоприменительными полномочиями.  

Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим за-
конодательством допускает возможность защиты гражданских прав в су-
дебном или административном порядке. 

Судебная форма защиты гражданских прав наиболее полно соответ-
ствует принципу равенства участников гражданских правоотношений. 
В пункте 1 ст. 11 ГК РФ говорится, что защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбит-
ражный суд или третейский суд. 

При судебной форме защиты права лица используют свое право 
на иск. Под правом на иск следует понимать возможность субъекта реа-
лизовать свое материально-правовое требование в исковой форме2. 

Защита гражданских прав в административном порядке возможна 
только в случаях, предусмотренных законом, и означает: 

а) принятие государственным органом, наделенным правопримени-
тельными полномочиями, решения о применении определенной меры за-
щиты гражданского права с соблюдением установленной законом и иными 
правовыми актами процедуры; 

б) возможность обжалования действий должностных лиц и актов 
государственных органов в вышестоящий по отношению к ним орган ис-
полнительной власти или вышестоящему должностному лицу. 

Государственные органы, не являющиеся судами, осуществляют 
правоприменительные функции в ограниченном числе случаев. Следует 
иметь в виду, что решение, касающееся защиты гражданских прав и при-
нятое в административном порядке, в любом случае может быть обжало-
вано в суд (п. 2 ст. 11 ГК РФ). Обращение заинтересованного лица в выше-
стоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не яв-
ляется обязательным условием для подачи заявления в суд (ст. 247 
ГПК РФ). 

Неюрисдикционная форма защиты гражданского права – это за-
щита гражданского права самостоятельными действиями управомоченного 
лица без обращения к государственным и иным уполномоченным государ-
ством органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите граж-

                                                           
1 Гражданское право : учебник. Ч. 1 / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. 

СПб., 1996. С. 242–243. 
2 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. 

С. 116.  
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данских прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного 
воздействия к правонарушителю. 

Под самозащитой гражданских прав понимается совершение упра-
вомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих за-
кону и направленных на охрану материальных и нематериальных благ. 

При самозащите гражданских прав речь в первую очередь идет 
о фактических действиях, выражающихся в воздействии лица на свое соб-
ственное или находящееся в его титульном (законном) владении имуще-
ство. Они могут быть весьма разнообразными: устройство различных 
охранных приспособлений для защиты дома от нежелательного проникно-
вения в него третьих лиц; клеймение домашних животных; проставление 
факсимиле на книгах из собственной библиотеки и т. п. Главное, чтобы эти 
действия соответствовали закону, или, иначе говоря, не были прямо за-
прещены им. 

Другую группу фактических действий по самозащите гражданских 
прав составляют действия, непосредственно воздействующие на личность 
правонарушителя или его имущество. Такие действия могут использовать-
ся лицом для защиты: 

– от посягательств на свое или находящееся в его законном владении 
имущество; 

– для защиты нематериальных благ: жизни, здоровья, личной непри-
косновенности, свободы передвижения. 

В иных случаях самозащита в форме непосредственного воздействия 
на личность правонарушителя или его имущество применяться не может. 
В частности, она не может использоваться при нарушении авторских прав; 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; для 
защиты чести, деловой репутации, а также для защиты права требования 
к должнику по обязательству. Подобные действия с учетом конкретных 
фактических обстоятельств могут рассматриваться как преступное само-
управство (ст. 330 Уголовного кодекса РФ1 (далее – УК РФ)). 

Фактические действия по самозащите гражданских прав, непосред-
ственно воздействующие на личность правонарушителя или его имуще-
ство, должны обладать признаками необходимой обороны или крайней 
необходимости. 

Норма ст. 1066 ГК РФ гласит, что не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
нарушены ее пределы. Следовательно, необходимой обороной признают-
ся такие действия по самозащите гражданских прав, которые хотя и при-
чиняют вред их нарушителю, но не влекут обязанности обороняющегося 
по его возмещению, поскольку они признаются действиями правомерными 
(допустимыми). 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Институт необходимой обороны является комплексным, регламен-
тированным как гражданским (ст. 1066 ГК РФ), так и уголовным правом 
(ст. 37 УК РФ). Понятие необходимой обороны в гражданском праве по 
содержанию несколько шире, чем в уголовном. 

Основанием применения необходимой обороны является обществен-
но опасное посягательство на личность обороняющегося или его имуще-
ство, обладающее признаками преступления или гражданского правона-
рушения. Основание для применения необходимой обороны отсутствует, 
когда действие нападающего формально содержит признаки какого-либо 
уголовного деяния, но заведомо не является опасным для обороняющегося 
лица в силу его малозначительности. Например, несовершеннолетние дети 
совершают из озорства похищение ягод и фруктов из сада. 

Общественно опасное посягательство как основание необходимой 
обороны должно быть действительным (реальным). Если действие оши-
бочно воспринимается обороняющимся лицом в качестве преступного об-
щественно опасного деяния, то говорят о мнимой обороне. Вред, причи-
ненный обороняющимся лицом в рамках мнимой обороны, подлежит воз-
мещению на общих основаниях. 

Необходимая оборона обладает целым рядом признаков.  
Во-первых, необходимая оборона – это действие, заключающееся 

в причинении вреда жизни, здоровью или имуществу лица, посягающего 
на личность или имущество обороняющегося.  

Во-вторых, вред должен быть причинен только лицу, преступно по-
сягающему на личность обороняющегося или его имущество.  

В-третьих, необходимая оборона должна быть своевременной, 
т. е. она должна осуществляться с момента начала общественно опасного 
посягательства до его окончания.  

В-четвертых, необходимая оборона осуществляется лицом только 
в целях защиты от посягательства. Иначе говоря, если обороняющийся 
спровоцировал действия посягающего лица с целью причинения ему вреда, 
то он должен нести ответственность за причиненный вред на общих осно-
ваниях. 

В гражданском праве (ст. 1066 ГК РФ) говорится о недопустимости 
превышения пределов необходимой обороны в качестве общего правила. 
Если лицо, находясь в состоянии необходимой обороны от посягательства, 
не сопряженного с насилием, опасным для его жизни, либо непосредствен-
ной угрозы применения такого насилия, превысило пределы необходимой 
обороны, то оно будет нести ответственность за вред, причиненный пося-
гавшему лицу, на общих основаниях.  

Одним из способов самозащиты гражданских прав являются дей-
ствия управомоченного лица в условиях крайней необходимости. Под дей-
ствиями, совершенными в состоянии крайней необходимости, пони-
маются действия лица, причиняющие кому-либо вред, но совершаемые для 
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или дру-
гим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 
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устранена иными средствами (ст. 1067 ГК РФ). Как и при необходимой 
обороне, действия в условиях крайней необходимости могут приниматься 
не только как средство самозащиты прав и интересов управомоченного 
лица и других лиц, но и для защиты интересов государства и общества 
(п. 1 ст. 39 УК РФ). Примером самозащиты в условиях крайней необходи-
мости может служить следующая ситуация. Субъект для тушения пожара, 
охватившего дом, принадлежащий ему на праве собственности, использует 
дорогостоящие строительные материалы соседа. Этим самым он причиня-
ет соседу существенный в денежном выражении вред. Но действия соб-
ственника дома как совершенные в условиях крайней необходимости бу-
дут признаваться правомерными. 

Основанием для самозащиты в условиях крайней необходимости яв-
ляется угроза жизни, здоровью, неприкосновенности обороняющегося ли-
ца, его имущественным интересам. Источниками угрозы могут быть самые 
разнообразные действия и события. В их числе – стихийные и обществен-
ные бедствия, неисправность механизмов, особое состояние организма че-
ловека вследствие болезни и т. п. Угроза может возникнуть и в результате 
преступного поведения лица. Например, на улице гражданин подвергся 
разбойному нападению. Преступники прижали его к стеклянной витрине 
магазина и стали избивать и обыскивать карманы. Зная, что на стеклах 
витрины установлены датчики сигнализации, связанные с пультом охраны, 
гражданин ударом ноги разбил витрину. Сигнализация сработала; испу-
гавшись возможного скорого приезда наряда охраны, преступники разбе-
жались. Действиями гражданина причинен вред невиновному лицу, 
но с точки зрения закона они не предосудительны, ибо он действовал 
в условиях крайней необходимости. Следовательно, с объективной сторо-
ны самозащита гражданских прав в условиях крайней необходимости 
представляет собой допускаемое законом причинение вреда третьему ли-
цу. Но т. к. вред причиняется в целях защиты интересов причинителя вре-
да, то он по общему правилу обязан возместить его. 

Действия в условиях крайней необходимости имеют ряд признаков.  
Во-первых, при таких действиях причиняется вред либо лицу, не свя-

занному с созданием угрозы, либо лицу, связанному с этим. При крайней 
необходимости вред может быть причинен не только здоровью человека, 
его собственности, но и государству, общественному порядку.  

Во-вторых, действия по устранению угрозы должны совершаться 
своевременно – с момента ее возникновения до ее прекращения.  

В-третьих, при таких условиях угроза интересам защищающегося 
субъекта не может быть устранена иначе как причинением вреда.  

В-четвертых, причиненный вред должен быть меньшим, чем предот-
вращенный. 

При самозащите гражданских прав, осуществляемой путем действий 
в условиях крайней необходимости, управомоченное лицо не должно пре-
вышать пределов крайней необходимости. Превышением пределов 
крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответ-
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ствующего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятель-
ствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам 
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращен-
ный (п. 2 ст. 39 УК РФ). С точки зрения гражданского права это означает, 
что лицо, превысившее пределы крайней необходимости, должно, без-
условно, возместить причиненный вред. 

Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юриди-
ческие средства правоохранительного характера, которые применяются 
к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно управо-
моченным лицом как стороной в гражданском относительном правоотно-
шении, без обращения за защитой права к компетентным государственным 
органам1. 

Выделение мер оперативного воздействия в качестве самостоятельной 
классификационной группы мер защиты гражданских прав опирается на 
особые юридические свойства и признаки, присущие им. Меры оперативно-
го воздействия, как и меры самозащиты, реализуются односторонними дей-
ствиями самих управомоченных лиц. Однако они обладают спецификой. 

Во-первых, меры оперативного воздействия используются только 
для защиты относительных имущественных гражданских прав.  

Во-вторых, действия по применению мер оперативного воздействия 
всегда являются односторонними сделками. Их применение в обязатель-
ном порядке влечет соответствующее изменение прав и обязанностей 
участников относительного гражданского правоотношения. 

Основные особенности мер оперативного воздействия следующие.  
Во-первых, названные меры являются мерами правоохранительны-

ми, они применяются управомоченным лицом лишь тогда, когда обязанная 
сторона допустила те или иные нарушения, например, не выполнила обя-
зательства в установленный срок, уклоняется от выполнения тех или иных 
действий, систематически задерживает платежи и т. п. Меры оперативного 
воздействия призваны осуществлять пресекательные и превентивные 
функции. Применение их управомоченным субъектом устраняет возмож-
ность возникновения у него убытков в будущем.  

Во-вторых, особенность мер оперативного воздействия состоит 
в том, что их применение носит односторонний характер. Они применяют-
ся к правонарушителю непосредственно самим управомоченным субъек-
том без обращения к государственным юрисдикционным органам. Поэто-
му они именуются мерами оперативного характера. Во всех случаях меры 
оперативного воздействия применяются управомоченным субъектом в ка-
честве стороны относительного правоотношения. 

В-третьих, односторонний характер мер оперативного воздействия 
определяет и особый характер гарантий их правильного применения. Это 
предполагает в первую очередь точное описание в законе или в договоре 

                                                           
1 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. 

С. 133. 
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содержания каждой меры оперативного воздействия и условий их приме-
нения. Также требуется точное описание прав субъектов, по отношению 
к которым применяются меры оперативного характера. 

В-четвертых, главная функция рассматриваемых мер состоит в обес-
печении, стимулировании надлежащего исполнения обязанностей участ-
никами гражданского оборота. Любая мера оперативного воздействия, 
оставаясь средством защиты интересов управомоченного субъекта, по сво-
ей сути выступает в качестве иного способа обеспечения надлежащего ис-
полнения обязательств, помимо тех, которые указаны в ст. 329 ГК РФ.  

В-пятых, применение мер оперативного воздействия не может вы-
звать возникновение на стороне правонарушителя юридически обязатель-
ных обременительных имущественных последствий. Вместе с тем приме-
нение мер оперативного воздействия может вызвать юридически необяза-
тельные имущественные потери.  

Меры оперативного воздействия многочисленны и разнообразны. 
Они могут быть подразделены на следующие виды.  

Первый вид – это меры оперативного воздействия, связанные с ис-
полнением обязательств за счет должника.  

Второй вид – это меры оперативного воздействия, связанные с обес-
печением встречного удовлетворения.  

Третий вид – это меры оперативного воздействия, связанные с отка-
зом от совершения определенных действий в интересах неисправного 
контрагента (меры отказного характера). К ним относятся: 

а) отказ от договора; 
б) отказ от принятия ненадлежащего исполнения; 
в) отказ во встречном удовлетворении. 
Возможность обратиться к компетентным государственным органам 

за защитой права – важнейший элемент содержания принадлежащего 
управомоченному лицу права на защиту. К мерам правоохранительного 
характера, применяемым к нарушителям гражданских прав компетентны-
ми государственными органами, относятся те способы защиты граждан-
ских прав, которые реализуются в юрисдикционной форме – в судебном или 
административном порядке. Эти меры можно разделить на две группы: 

1. Государственно-принудительные публичные меры защиты граж-
данских прав. К данной группе мер можно отнести следующие способы 
защиты гражданских прав: 

а) признание недействующим нормативного акта государственного 
органа, органа местного самоуправления или должностного лица (ст. 13 
ГК РФ); 

б) признание недействительными ненормативного акта, решений, 
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципаль-
ного служащего, нарушающих права и свободы лица; 
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в) выдача предписаний внесудебными административными органа-
ми, обладающими правоприменительными (юрисдикционными) полномо-
чиями. 

2. Собственно гражданско-правовые государственно-принудительные 
меры защиты гражданских прав, не обладающие признаками гражданско-
правовой ответственности. 

К таким мерам защиты можно отнести: 
– признание права; 
– негаторный и виндикационный иски; 
– признание оспоримой сделки недействительной и применение по-

следствий ее недействительности; 
– восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
– применение последствий ничтожной сделки; 
– присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
– прекращение или изменение правоотношения; 
– истребование неосновательного обогащения; 
– иски об освобождении имущества от ареста (исключение из описи); 
– истребование имущества собственником, явившимся после объяв-

ления его умершим; 
– отказ в защите права при совершении злоупотребления правом; 
– иные меры, предусмотренные законом. 
Данные меры являются собственно гражданско-правовыми, потому 

что они, во-первых, применяются судом только к участникам гражданских 
правоотношений, в которых правонарушитель и потерпевший находятся 
в отношениях равенства, а не субординации, и, во-вторых, их применение 
по общему правилу возможно только по инициативе субъекта, права и за-
конные интересы которого нарушаются или могут быть нарушены. 

Признание права как самостоятельный способ обычно используется 
для защиты исключительных прав. В авторском и патентном праве присут-
ствуют нормы, позволяющие действительному автору произведения или 
изобретения требовать от нарушителя признания своего исключительного 
авторского права на произведение или изобретение. 

Управомоченное лицо может использовать признание права как са-
мостоятельный способ защиты права лишь при условии, что требование 
адресуется к конкретному нарушителю его права. Поэтому суд не может 
признать право собственности по требованию лица, которое добросовест-
но, открыто и непрерывно владело как своим собственным недвижимым 
имуществом в течение пятнадцати лет (п. 1 ст. 234 ГК РФ), если его владе-
ние никем не оспаривается. В данном случае при отсутствии спора добро-
совестный давностный владелец в соответствии со ст. 218 АПК РФ и 
со ст. 264 ГПК РФ должен обратиться в суд с требованием об установле-
нии факта, имеющего юридическое значение – факта владения и пользова-
ния недвижимым имуществом как своим собственным. Согласно п. 3 
ст. 222 АПК РФ и ст. 268 ГПК РФ решение суда об установлении факта 
владения и пользования недвижимым имуществом как своим собственным 
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является основанием для регистрации права собственности на это имуще-
ство в государственном реестре. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 
как способ защиты права может быть использован за счет реализации раз-
личных мер защиты. Для защиты прав участников корпоративных право-
отношений может применяться такая мера, как признание недействитель-
ными юридически значимых действий органов корпоративных юридиче-
ских лиц.  

Прекращение или изменение правоотношения как способ защиты 
гражданских прав реализуется судом за счет применения мер, направлен-
ных на устранение разногласий между участниками гражданских правоот-
ношений, возникших при определенных обстоятельствах. К ним относятся, 
в частности: 

– определение судом долей в праве общей собственности на строе-
ние или иное имущество либо реальный раздел имущества, если этого тре-
буют стороны и имущество может быть разделено без ущерба его прямому 
назначению; 

– установление судом справедливого объема цены за оказанные 
услуги; 

– определение судом объема содержания гражданину по договору 
пожизненного содержания с иждивением; 

– расторжение судом договора при его существенном нарушении ка-
кой-либо из сторон и т. п.  

Такие гражданско-правовые меры государственно-принудительного 
характера, как негаторный и виндикационный иски; признание оспоримой 
сделки недействительной и применение последствий ее недействительно-
сти; применение последствий ничтожной сделки; присуждение к исполне-
нию обязанности в натуре; истребование неосновательного обогащения и 
иные, рассматриваются в отношениях защиты права собственности. Они 
весьма разнообразны по содержанию, по основаниям применения, но все 
они используются для пресечения нарушения права, устранения неясности 
в правовом положении субъектов, для восстановления положения, суще-
ствовавшего до правонарушения, путем устранения его правовых послед-
ствий. 

 
3. Понятие и виды представительства 

 
Субъективные гражданские права и обязанности могут осуществ-

ляться не самими управомоченными и обязанными лицами, а их предста-
вителями (за исключением случаев, когда в силу указаний закона и самой 
сущности прав и обязанностей они могут осуществляться и исполняться 
только лично их носителями).  

Использование представительства как способа осуществления прав и 
исполнения обязанностей диктуется причинами юридического и фактиче-
ского порядка. 
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К юридическим причинам относятся: неполная дееспособность лиц 
в возрасте до 18 лет; ограничение дееспособности гражданина; признание 
гражданина по основаниям, предусмотренным законом, недееспособным 
и т. п.  

К фактическим причинам относятся: болезнь; юридическая негра-
мотность; нежелание управомоченного или обязанного лица осуществлять 
лично права и исполнять обязанности; загруженность органа юридическо-
го лица; отсутствие у субъекта специальных познаний и т. д. 

При представительстве сделка, совершенная одним лицом (предста-
вителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указании закона, акта уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, непосред-
ственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанно-
сти представляемого (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

Субъектами представительства являются три лица: представляемый, 
представитель, третье лицо. 

Представляемый – гражданин либо юридическое лицо, от имени и 
в интересах которого представитель совершает юридически значимые дей-
ствия – сделки. Представляемым может быть любой гражданин с момента 
рождения или юридическое лицо – с момента возникновения в установ-
ленном порядке. 

Представитель – гражданин либо юридическое лицо, наделенные 
полномочием совершать юридически значимые действия в интересах и 
от имени представляемого. Гражданин в качестве представителя должен 
обладать полной дееспособностью, т. е. быть совершеннолетним, не огра-
ниченным в дееспособности. Члены кооператива также могут быть его 
представителями с 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ). 

Специальные ограничения для отдельных граждан быть представи-
телями других лиц могут быть предусмотрены только законом. Так, 
например, в соответствии со ст. 51 ГПК РФ судьи, следователи, прокуроры 
не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия их 
в процессе в качестве представителей соответствующих органов или за-
конных представителей.  

Юридические лица, обладающие специальной правосубъектностью, 
могут выполнять функции представителей, если это не противоречит це-
лям их деятельности, закрепленным в законе.  

Третье лицо – гражданин либо юридическое лицо, с которым вслед-
ствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекра-
щаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими ли-
цами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью. 

Цель представительства – совершение представителем сделок от 
имени и в интересах представляемого. 

Сущность представительства состоит в деятельности представителя 
по реализации предоставленного ему полномочия в интересах и от имени 
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представляемого. Предпосылкой представительства является относитель-
ное правоотношение между представителем и представляемым, в рамках 
которого возникает и формируется полномочие. 

Полномочие как возможность представителя совершать сделки от 
имени и в интересах представляемого – особое субъективное право, кото-
рое реализуется представителем в отношениях с третьими лицами. 

При осуществлении полномочия представитель связан обязанностью 
надлежащей реализации его в интересах представляемого. Поэтому пред-
ставитель не может совершать сделки от имени представляемого в отно-
шении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем ко-
торого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом. 

Сделка, которая совершена с нарушением правил, установленных 
в вышеописанном абзаце и на которую представляемый не дал согласия, 
может быть признана судом недействительной по иску представляемого, 
если она нарушает его интересы. Нарушение интересов представляемого 
предполагается, если не доказано иное (п. 3 в ред. Федерального закона РФ 
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раз-
дела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»1 (далее – ФЗ № 100)). 

Так, представитель не вправе купить для себя вещь, которую пред-
ставляемый поручил ему продать, а также продать ее лицу, чьим предста-
вителем он одновременно является.  

Согласно ст. 37 ГК РФ опекун не может совершать сделок с под-
опечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве 
дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного 
при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и 
своим супругом или близкими родственниками. 

Основаниями возникновения правоотношения между представляе-
мым и представителем, т. е. юридическими фактами, порождающими пра-
вомочие представителя, являются следующие обстоятельства: 

1. Волеизъявление представляемого о предоставлении полномочия 
представителю, выраженное в договоре или доверенности. 

Договорами, порождающими отношения представительства, являют-

ся договоры поручения (гл. 49 ГК РФ) и агентирования (гл. 52 ГК РФ). 
По ним одна сторона (поверенный в договоре поручения или агент в дого-

воре агентирования) обязуется совершать от имени и за счет другой сторо-
ны (доверителя в договоре поручения или принципала в договоре агенти-

рования) определенные юридические действия. Односторонней сделкой, 
порождающей полномочия представителя, является выдача ему представ-

ляемым доверенности. Представительство, возникающее на основании до-
                                                           

1 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федеральный закон РФ 
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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говорного соглашения между представляемым и представителем, наряду 
с представительством, возникающим на основе выдачи представителем 

доверенности представляемому, принято называть добровольным предста-
вительством. 

Разновидностью добровольного представительства является коммер-
ческое представительство. Оно осуществляется на основании договора, за-

ключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия 
представителя, а при отсутствии таких указаний – также и доверенности 

(ст. 184 ГК РФ). Коммерческому представительству присущ особый субъ-
ектный состав. Представляемыми по нему могут быть только коммерче-

ские юридические лица и граждане-предприниматели. Коммерческим 
представителем может быть юридическое лицо или гражданин-

предприниматель, осуществляющие представительство в виде промысла. 
К таковым можно отнести, например, различные брокерские компании, 

действующие на фондовых биржах в интересах своих клиентов. 
Для коммерческого представителя сделано исключение из общего 

правила п. 3 ст. 182 ГК РФ, согласно которому представитель не вправе 
совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично либо 

в отношении другого лица, представителем которого он одновременно яв-
ляется. Лицо может быть одновременно коммерческим представителем раз-

ных сторон в сделке только с их согласия и в случаях, предусмотренных за-
коном. Следует особо подчеркнуть: он может одновременно представлять 

разные стороны в сделке, но не имеет права совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя лично. Если данное лицо представляет 

одновременно разные стороны в сделке, он вправе требовать уплаты обу-
словленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполне-

нии поручения издержек от сторон в равных долях, если иное не преду-
смотрено соглашением между ними. 

Коммерческий представитель как профессиональный предпринима-
тель во всех случаях обязан исполнять данные ему поручения с заботливо-

стью обычного предпринимателя и сохранять как коммерческую тайну 
сведения об условиях и содержании договоров, заключенных им во испол-

нение поручения. 
2. Акт уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, предписывающий субъекту действовать в каче-
стве представителя других лиц. 

Акты уполномоченных государственных органов и органов местного 
самоуправления, предписывающие субъектам действовать в качестве 

представителя других лиц, весьма разнообразны. Так, например, являющи-
еся государственными служащими представители государства в органах 

управления акционерных обществ, акции которых закреплены в государ-
ственной собственности, назначаются на основании решения Президен-
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та РФ, Правительства РФ, соответствующих федеральных органов либо 
Российского фонда федерального имущества1. 

3. Факт, с наличием которого закон связывает возникновение полно-
мочия одного лица быть представителем другого. 

Представительство, возникающее на основе актов уполномоченных 
государственных органов и органов местного самоуправления, предписы-
вающих субъектам действовать в качестве представителя, называется обя-
зательным, т. к. оно устанавливается независимо от воли представляемого. 
Обязательным является также представительство, возникающее при нали-
чии обстоятельств, непосредственно указанных в предписаниях закона. 
Поэтому оно нередко именуется законным представительством. Так, за-
конными представителями несовершеннолетних детей являются родители, 
усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ). Фактов отцовства, материнства 
(ст. 64 СК РФ), усыновления (п. 1 ст. 137 СК РФ), установления опеки 
(ст. 32 ГК РФ) достаточно в силу указания закона для возникновения пол-
номочия одного лица быть представителем другого. 

Проверка полномочий представителя третьими лицами составляет 
необходимый момент в процессе осуществления отношений представи-
тельства.  

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами 
(ст. 185 ГК РФ). 

Как видно, доверенность – документ, фиксирующий полномочия 
представителя на совершение сделки. Она адресуется третьим лицам и 
служит для удостоверения полномочий представителя перед ними. Иначе 
говоря, благодаря доверенности полномочие представителя на совершение 
той или иной сделки становится очевидным для соответствующего третье-
го лица. 

По общему правилу доверенность может выдаваться только дееспо-
собными гражданами. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоя-
тельно выдавать доверенности в пределах тех прав, которые могут осу-
ществлять сами (ст. 26 ГК РФ). Для совершения иных сделок лица в воз-
расте от 14 до 18 лет могут выдать доверенность только с письменного со-
гласия родителей, усыновителей или попечителей. 

Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, 
могут выдавать доверенности лишь для совершения сделок, не противоре-
чащих целям их деятельности, закрепленным в законе. Юридические лица, 
обладающие общей правоспособностью, могут выдавать доверенности 
на совершение любых законных сделок. Если коммерческое юридическое 
лицо, цели деятельности которого определены в учредительных докумен-
тах, хотя по закону это и не является обязательным, выдает доверенности 

                                                           
1 О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономи-

кой : указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1200. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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для совершения сделок, противоречащих таким целям, то данные сделки 
могут быть оспорены по правилам ст. 173 ГК РФ. 

В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц од-
новременно. Множественность лиц, одновременно выступающих в каче-
стве доверителей, имеет место, например, при выдаче доверенности участ-
никами общей долевой собственности третьему лицу для совершения 
сделки по отчуждению всего имущества, находящегося в общей долевой 
собственности. 

Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких.  
Выдача доверенности – односторонняя сделка. Поэтому ее соверше-

ние не требует согласия представителя. Но принятие доверенности или от-
каз от ее принятия – это право представителя. Лицо, выдавшее доверен-
ность, вправе в любое время ее отменить. В свою очередь, представитель 
может в любое время отказаться от доверенности (п. 2 ст. 188 ГК РФ). 

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется пред-
ставитель, различаются три вида доверенности: 

1) генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для 
совершения разнообразных сделок в течение определенного периода вре-
мени. Пример такой доверенности – доверенность, выдаваемая руководи-
телю филиала юридического лица; 

2) специальные доверенности выдаются на совершение ряда одно-
родных сделок. К ним можно отнести доверенности для представительства 
в суде, на получение товарно-материальных ценностей от грузоперевозчи-
ка и т. п.; 

3) разовые доверенности выдаются для совершения строго опреде-
ленной сделки. 

Доверенность – документ, который может существовать только 
в письменной форме (ст. 185 ГК РФ). Для совершения сделок, требующих 
нотариальной формы, доверенность должна быть нотариально удостовере-
на, за исключением случаев, указанных в законе. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются (ч. 2 
ст. 185 ГК РФ): 

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, 
старшим или дежурным врачом; 

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет но-
тариальных контор и других органов, совершающих нотариальные дей-
ствия, – также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и чле-
нов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) 
этих частей, соединений, учреждений и заведений; 

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удо-
стоверенные начальниками мест лишения свободы; 
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– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные ад-
министрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 
соответствующего органа социальной защиты населения. 

Доверенности, выдаваемые на получение заработной платы и иных 
платежей, связанных с трудовыми отношениями; на получение вознаграж-
дения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов 
граждан в банках; на получение корреспонденции, в том числе денежной и 
посылочной, могут удостоверяться также организацией, в которой довери-
тель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по 
месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учре-
ждения, в котором он находится на излечении, а доверенности на получе-
ние корреспонденции – организациями связи. Доверенность на получение 
представителем гражданина денежных средств с его банковского счета 
может быть удостоверена соответствующим банком. 

Доверенность – письменный документ, для действительности кото-
рого необходимо наличие в нем обязательных реквизитов. 

Обязательным реквизитом доверенности является дата ее соверше-
ния. Отсутствие в доверенности такой даты делает ее юридически ничтож-
ной (ст. 186 ГК РФ). От даты совершения доверенности необходимо отли-
чать срок действия доверенности.  

Одним из ключевых изменений, внесенных ФЗ № 100, является из-
менение срока действия доверенности. Законом введена новая редакция 
абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК РФ, в которой отмечено, что если в доверенности 
не указан срок ее действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения. Другими словами, в приведенной редакции указанного абзаца 
предлагается отказаться от ныне действующей нормы, ограничивающей 
срок действия доверенности тремя годами. 

Из этого можно заключить, что после вступления в силу рассматри-
ваемого ФЗ № 100 в доверенности можно устанавливать любой срок ее 
действия. 

Если в доверенности не указан срок действия, то она сохраняет силу 
в течение одного года со дня совершения. Данное правило не распростра-
няется на нотариально удостоверенные доверенности, выданные для со-
вершения сделок за границей без указания о сроке их действия. Такие до-
веренности сохраняют силу до их отмены доверителем. Как видно, отсут-
ствие указания на срок действия доверенности не влечет ее недействитель-
ности, а приводит к необходимости применения сроков, определенных 
в законе. 

Другим обязательным реквизитом доверенности является подпись 
доверителя. Гражданин-доверитель может расписаться собственноручно, 
а в случаях наличия у него физического недостатка, болезни, неграмотно-
сти доверенность может подписать рукоприкладчик с соблюдением правил 
п. 3 ст. 160 ГК РФ. 
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Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с законом и учредительными документами (п. 4 ст. 185 ГК РФ). 

Доверенность – документ, выдаваемый для того, чтобы представи-
тель лично исполнил возложенные на него функции. Вместе с тем может 
иметь место перепоручение (передоверие) представителем исполнения 
полномочия другому лицу.  

Передоверие – передача полномочия представителем другому лицу 
(заместителю), которое возможно в двух случаях: 

а) когда допустимость передоверия предусмотрена в доверенности; 
б) когда сложившиеся обстоятельства вынуждают представителя со-

вершить передоверие для охраны интересов лица, выдавшего доверен-
ность. 

Представитель, передавший полномочия другому лицу, должен изве-
стить об этом лицо, выдавшее доверенность, и сообщить ему необходимые 
сведения о заместителе. Если представитель, передавший полномочия, не 
сделает этого, то он несет всю ответственность за действия заместителя 
как за свои собственные. 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срока действия доверенности, на основании которой она 
выдана. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 
нотариально удостоверена. Исключение составляют доверенности, выда-
ваемые в порядке передоверия на получение заработной платы и иных 
платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграж-
дения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов 
граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной 
и посылочной. Форма этих доверенностей и порядок их удостоверения 
подчинены общему правилу п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

Новшествами, внесенными ФЗ № 100 является то, что законом прямо 
закреплено правило о том, что представитель, передавший полномочия 
другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает своих полномочий по 
первоначальной доверенности. Иное может быть указано в доверенности 
или в законе (п. 6 ст. 187 ГК РФ в редакции ФЗ № 100). 

В пункте 3 ст. 187 ГК РФ в редакции ФЗ № 100 предусмотрены но-
вые исключения из общего правила о нотариальном удостоверении дове-
ренности, выдаваемой в порядке передоверия. 

Так, в этой норме установлено, что она не применяется к доверенно-
стям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руково-
дителями филиалов и представительств юридических лиц. Напоминаем, 
что прежняя редакция ст. 187 ГК РФ допускала только отсутствие нотари-
ального удостоверения доверенностей, выдаваемых в порядке передове-
рия, и только в отношении доверенностей на получение заработной платы 
или иных доходов, вкладов граждан и т. п. (п. 4 ст. 185 ГК РФ). 
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Закон ограничивает последующее передоверие, которое по общему 
правилу не допускается, если только иное не было предусмотрено в законе 
или в первоначальной доверенности (п. 7 ст. 187 ГК РФ в редакции ФЗ 
№ 100). Примечательно, что иное не может быть установлено в доверенно-
сти, выдаваемой в порядке передоверия. 

В соответствии со ст. 188 ГК РФ действие доверенности прекраща-
ется вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, вы-

давших доверенность совместно; 
3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 
4) прекращения юридического лица, от имени которого или которо-

му выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации 
в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому 
лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его не-
дееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания 
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсут-
ствующим; 

7) введения 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 отка-
заться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить 
доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного 
ст. 188 ГК РФ. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. Утрата си-
лы передоверия объясняется тем, что доверенность, выданная в порядке 
передоверия, имеет производный от основной доверенности характер. По-
этому также следует иметь в виду, что заместитель представителя вправе 
в любое время отказаться от доверенности. 

Прекращение доверенности является не чем иным, как прекращени-
ем полномочия представителя. В связи с этим у представляемого и его 
правопреемников возникает ряд обязанностей. Лицо, выдавшее доверен-
ность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, 
которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для 
представительства перед которыми была дана доверенность. Подобные 
действия должны совершить правопреемники (наследники умершего 
гражданина и правопреемники реорганизованного юридического лица) 
в случаях прекращения доверенности из-за прекращения юридического 
лица, от имени которого выдана доверенность, либо смерти гражданина, 
выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно де-
еспособным или безвестно отсутствующим. 
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Права и обязанности по отношению к третьему лицу, возникшие 
в результате действий представителя или его заместителя до того, как они 
узнали или должны были узнать о прекращении доверенности, сохраняют 
силу для лица, выдавшего доверенность, и его правопреемников. Данное 
правило не применяется, если третье лицо оказалось недобросовестным, 
т. е. знало или должно было знать до совершения или в момент соверше-
ния сделки с представителем, что действие доверенности прекратилось. 

Впервые установлены в российском гражданском законодательстве 
правовые основы безотзывной доверенности. 

Одним из ключевых изменений в части института представительства 
является введение безотзывной доверенности. Напомним, что до 1 сен-
тября 2013 г. любая доверенность могла быть отозвана доверителем в лю-
бой момент. Безотзывной доверенности посвящена ст. 188 ГК РФ. 

Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность. Указание на безотзыв-
ность должно прямо содержаться в самой доверенности. 

Следует отметить, что сам термин «безотзывная доверенность» 
не означает, что эта доверенность никогда не может быть отменена. Осно-
вания отмены могут содержаться в самой доверенности. Кроме того, такая 
доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 
обязательства, для обеспечения или исполнения которого она была выдана, 
а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими 
полномочиями, а равно возникновения обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что такое злоупотребление возможно в будущем. 

Согласно п. 2 ст. 188 ГК РФ безотзывная доверенность должна быть 
нотариально удостоверена. Лицо, которому выдана безотзывная доверен-
ность, не может передоверить совершение действий, на которые оно упол-
номочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 

Однако следует отметить, что выдача безотзывной доверенности 
может повлечь существенно большие правовые риски для доверителя, чем 
выдача обычной доверенности, предусмотренной действующим сейчас 
ГК РФ, поскольку у поверенного появится легальная возможность совер-
шать от имени доверителя юридически значимые действия вопреки его во-
ле, возможно, даже прямо выраженной. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы пределы осуществления субъективных гражданских прав? 
2. Назовите способы защита гражданских прав. 
3. Что понимается под доверенностью? 
4. Назовите виды доверенности. 
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