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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тенденции развития общества и ряда государств на современном этапе, 

развитие рыночной экономики свидетельствуют о значительной роли граждан-

ского права и гражданско-правовых институтов для регулирования возникаю-

щих правоотношений. 

В соответствии с гражданским законодательством в гражданских право-

отношениях могут участвовать и физические лица,  и юридические лица, и пуб-

лично-правовые образования. 

Причем участие публично-правовых образований в таких отношениях 

обуславливается зачастую необходимостью обеспечения интересов общества.  

С одной стороны, государство в лице уполномоченных органов само 

осуществляет правовое регулирование данных правоотношений, а с другой 

стороны, является участником этих правоотношений наравне с физическими и 

юридическими лицами. 

На сегодняшний день можно наблюдать усиление внимания законодателя 

к таким проблемным вопросам гражданского законодательства, как цифровые 

права в качестве объектов правоотношений, договорное право, наследственное 

право, защита прав потребителей, авторские права, возмещение вреда и т.д.  

Это свидетельствует  не только о развитии общественных отношений, ко-

торые должны быть урегулированы нормами закона, но и о востребованности и 

актуальности гражданского права в целом, его ценности как регулятора обще-

ственных отношений. 

Кроме того, современные тенденции развития гражданского права свиде-

тельствуют об интеграции в гражданское законодательство таких системообра-

зующих категорий, как добросовестность, справедливость, разумность, недопу-

стимость злоупотребления правом. 

Включенность в гражданское законодательство таких нравственных кате-

горий определяет его как правовой институт, содержащий оценочные понятия 

нравственно-этического характера.  

Такой подход напрямую соотносится с Концепцией развития гражданско-

го законодательства Российской Федерации, утвержденной 7 октября 2009 года. 

Гражданское законодательство способствует устойчивому развитию экономи-

ческих отношений и нормальному гражданскому обороту. 

Актуальной остается проблема свободы субъекта гражданских правоот-

ношений, реализуемая при совершении ряда юридически значимых действий: 

заключении договоров, реализации правомочий собственника имущества, заня-

тии предпринимательской деятельностью и т.д.  

Гражданское право имеет свои особенности и свои специфические черты, 

которые находят отражение в предмете, методе, принципах и функциях граж-

данского права. Авторы учебного пособия предприняли попытку в доступной 

для восприятия форме, не нарушая принципа научности, отразить фундамен-

тальные положения гражданского права. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

 

Предмет правового регулирования. Основные критерии разграничения 

отраслей права – предмет и метод правового регулирования. С их помощью 

можно выделить не только гражданское право из единой системы права, но и 

характерные его особенности, которые позволяют иметь ясное представление 

об отрасли гражданского права. 

В обобщенном виде, исходя из смысла ст. 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), гражданское право регулирует следующие 

общественные отношения. 

Во-первых, это имущественные отношения, возникающие по поводу 

материальных благ, имеющих экономическую форму товара. В имущественных 

отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме, из чего следу-

ет, что предмет гражданского права можно определить, как взаимооценочные 

общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных не-

имущественных отношений.  

Имущественные, а также неимущественные отношения, не основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, не 

относятся к предмету гражданского права и не могут регулироваться его нор-

мами. Прежде всего это касается имущественных отношений, основанных на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

частности налоговых и финансовых отношений, участники которых не являют-

ся юридически равными субъектами. Данное положение, в частности, отражено 

в ст. 2 Налогового Кодекса Российской Федерации, где сказано, что законода-

тельство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации. Изложенное, 

с учетом требований ч. 3 ст. 2 ГК РФ, исключает данную разновидность иму-

щественных отношений из предмета правового регулирования гражданского 

права. Также по причине властного характера из сферы действия гражданского 

права исключаются отношения по управлению государственным или иным 

публичным имуществом, возникающие между государственными органами. 

Имущественные отношения составляют основную, преобладающую часть 

гражданского права. Они складываются по поводу конкретного имущества – 

материальных благ товарного характера1. 

Имущественные отношения не являются юридической категорией. Это – 

фактические, экономические по своей социальной природе отношения, подвер-

гаемые правовому регулированию, то есть оформлению, упорядочению. 

Имущественные отношения обладают рядом общих признаков: 

1) они характеризуются имущественной обособленностью участников, 

позволяющей им самостоятельно распоряжаться имуществом и вместе с тем 

                                                           
1 Гражданское право (Общая часть): учебно-методическое пособие / М.М. Старосельцева, 

С.В. Тычинин, Т.С. Колесова. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России 

имени И. Д. Путилина, 2020. – 71 с. 
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нести самостоятельную имущественную ответственность за результаты своих 

действий; 

2) их участники являются самостоятельными товаровладельцами и не 

находятся в состоянии административной или иной подчиненности; 

3) они носят эквивалентно-возмездный характер, присущий нормально-

му товарообмену. 

Виды имущественных отношений: 

1) вещные имущественные отношения. Оформляют обладание вещами 

(конкретным имуществом) со стороны того или иного участника имуществен-

ных отношений. Они имеют двойственный характер, представляя собой: 

– отношение владельца к принадлежащей ему вещи; 

– отношение между лицами по поводу вещи, которое состоит в возмож-

ности владельца самостоятельно использовать принадлежащие ему имущество 

в своих интересах при одновременном исключении для всех иных лиц возмож-

ности создания ему препятствий. 

Также вещные имущественные отношения можно подразделить на отно-

шения собственности и отношения иных (ограниченных) вещных прав. Осно-

ванием классификации в данном случае будет выступать количественная оцен-

ка правомочий лица в отношении вещи; 

2) обязательственные имущественные отношения – наиболее ярко про-

являются в динамике товарного хозяйства, в переходе материальных благ от 

одних владельцев к другим, обычно связанном с отчуждением и приобретением 

участниками определенного имущества. 

Чаще всего обязательственные отношения возникают на основе договоров. 

Во-вторых, гражданское право регулирует личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными, а в ряде случаев и не связанные с 

ними. Данную группу общественных отношений, входящих в предмет правово-

го регулирования гражданского права, составляют неимущественные отноше-

ния, которые возникают по поводу неимущественных благ и в которых прояв-

ляется индивидуальность гражданина или организации. Личные неимуще-

ственные отношения как предмет гражданско-правового регулирования также 

подразделяются на отношения, связанные с имущественными, и отношения, не 

связанные с таковыми. Первая из указанных групп отношений обычно получает 

гражданско-правовое оформление с помощью категории исключительных прав. 

Вторая группа отношений касается неотчуждаемых нематериальных благ лич-

ности, в определенных случаях подлежащих гражданско-правовой защите, 

причем по общему правилу, установленному ГК РФ в силу неотчуждаемости 

этих благ, их правовое регулирование как раз таки и должно предполагать их 

всестороннюю защиту. Личные неимущественные отношения составляют вто-

рую группу правовой регламентации гражданского права. 

Особенности данной группы общественных отношений определяются 

нематериальной природой их объектов. Тем не менее, при овеществлении 

большинство нематериальных благ трансформируется в объекты товарооборо-

та и, следовательно, по поводу них могут сложиться имущественные правоот-

ношения.  
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Однако в целом такие отношения не утрачивают своей основной, неиму-

щественной природы, ибо большинство из них не может существовать вне ра-

мок товарообмена, без прямой связи с имущественной формой. 

К предмету гражданско-правового регулирования относится также защи-

та неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Речь 

идет, в частности, о таких благах, как жизнь, достоинство личности, ее честь и 

доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна. По поводу названных 

объектов могут складываться лишь чисто личные, неимущественные отноше-

ния, ибо они не могут стать предметом товарообмена. 

В-третьих, статья 2 ГК РФ прямо указывает также на то, что гражданское 

право регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность, или отношения с их участием. При этом под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей. 

Участие гражданского права в регулировании предпринимательской дея-

тельности вполне естественно, поскольку оно регламентирует отношения соб-

ственности и отношения по ее использованию, а предпринимательская деятель-

ность – это и есть деятельность, основанная на использовании собственности с 

целью извлечения прибыли.  

В этом смысле можно утверждать, что гражданское право в той его части, 

в какой оно регулирует отношения с участием предпринимателей, и есть пред-

принимательское право. Другое дело, что предпринимательская деятельность 

регламентируется не только гражданским правом. В процессе осуществления 

предпринимательской деятельности предприниматель вступает в отношения, 

регулируемые также трудовым правом, налоговым правом, природоресурсным 

законодательством и т.д. 

Таким образом, предпринимательское законодательство в целом пред-

ставляет собой конгломерат норм различных отраслей права. Однако в этом 

конгломерате отношения собственности и товарно-денежного оборота, регули-

руемые гражданским правом, составляют как бы ядро предпринимательской 

деятельности. Сообразно этому гражданскому праву принадлежит ведущее ме-

сто в регулировании предпринимательской деятельности. 

Все общие положения гражданского законодательства распространяются 

на отношения с участием предпринимателей. Вместе с тем по ряду вопросов 

нормами ГК РФ для регулирования отношений с участием предпринимателей 

устанавливаются специальные правила, например об их солидарной ответ-

ственности (п. 2 ст. 322), о повышенной ответственности (п. 3 ст. 401). 

В-четвертых, Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. «О внесении 

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

Федерации» ст. 2 дополнена положением о том, что гражданское законодатель-

ство регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных органи-

зациях или с управлением ими (корпоративные отношения). Таким обра-

зом, гражданское право можно определить как совокупность правовых норм, 

consultantplus://offline/ref=AAAE8C049A181AE9BED42CD7DF7A2BF081E59A5C85A9DA3783499B1B45E48E7C87A581E65A977C78pAe5N
consultantplus://offline/ref=AAAE8C049A181AE9BED42CD7DF7A2BF081E59A5C85A9DA3783499B1B45E48E7C87A581E65A97707DpAeFN
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290D22018EC0687B02F49F69643CF72EFF189A71E47B8454ADA85408Fo8b4N


8 

регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественно-

стоимостные и личные неимущественные отношения. 

Следует отметить, что в гражданском законодательстве иностранных гос-

ударств (стран СНГ) отмечаются отдельные особенности в определении пред-

мета гражданского права. 

 
Гражданский кодекс 

Республики Таджи-

кистан (часть первая) 

от 30.06.1999 № 802 

(ст. 1)1 

1) порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, регулирует договорные и иные обязательства, а также 

другие имущественные и связанные с ними личные не-

имущественные отношения, основанные на равенстве, ав-

тономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников; 

2) семейные, трудовые отношения, отношения по использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды, от-

вечающие признакам, указанным в абзаце первом части 1 

статьи 1, если в законах о семье, трудовым, земельным и 

другим специальным законодательством не предусмотрено 

иное; 

3) отношения между лицами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность, или с их участием; 

4) отношения, связанные с осуществлением и защитой неот-

чуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных 

благ (личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными), регулируется гражданским законодатель-

ством, поскольку иное не вытекает из существа этих отно-

шений 

Гражданский кодекс 

Республики Узбеки-

стан (часть первая) от 

01.03.1997 (ст. 2)2 

1) основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и 

иные обязательства, а также другие имущественные и свя-

занные с ними личные неимущественные отношения; 

2) личные неимущественные отношения и личные отноше-

ния, не связанные с имущественными, поскольку иное не 

предусмотрено законодательными актами либо не вытекает 

из существа этих отношений; 

3) семейные, трудовые отношения и отношения по использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды, от-

вечающие признакам, указанным в части первой статьи 2, в 

тех случаях, когда эти отношения не регулируются специ-

альными законодательными актами 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая) от 30.06.1999 № 802 (с после-

дующими изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ncz.tj/content/. 
2 Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть первая) от 01.03.1997 (с последующими 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lex.uz/docs/111181. 



9 

Немаловажным для усвоения полученного определения гражданского 

права будет раскрытие части изложенных в нем признаков: 

1. Автономия воли участников частно-правовых отношений, предпола-

гает их свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имуще-

ственный оборот, с каким именно контрагентом и на каких условиях, означает, 

что такие решения участники принимают по своей инициативе, на свой риск, 

выраженный в собственной имущественной ответственности. Субъекты граж-

данских правоотношений самостоятельно решают, осуществлять ли им принад-

лежащие права либо воздержаться от такого осуществления. 

2. Участники гражданских правоотношений имущественно самостоя-

тельны, что, по нашему мнению, выражается в их равенстве. Причем равенство 

состоит не в количественной тождественности принадлежащего имущества, а в 

равном признании и защите права, на котором имущество принадлежит соот-

ветствующему субъекту. Важность данного признака гражданского права про-

является в том, что он задекларирован конституционно в ч. 2 ст. 8 Конституции 

Российской Федерации, где говорится о том, что в Российской Федерации при-

знаются и равным образом защищаются частная, государственная, муници-

пальная и другие формы собственности. 

3. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

сгруппированных в систему, образующую правовую отрасль. 

4. Гражданское право наиболее приемлемо характеризует частноправо-

вой подход, который связан с инициативой и самостоятельностью участников хо-

зяйственной деятельности, реализующих свои собственные (частные) интересы. 

Источниками современного российского гражданского права признаются 

нормативный правовой акт, международный договор (ст. 7 ГК РФ) и обычай 

(ст. 5 ГК РФ). Руководящая роль в деле образования права, разумеется, принад-

лежит закону, который имеет определенные преимущества перед обычаем. 

Вместе с тем интенсивное развитие получает практика заключения гражданско-

правовых договоров, формирование корпоративных кодексов на основании 

норм обычного права. 

Система источников права в нормативном порядке закрепляется крайне 

редко. Гражданское законодательство Российской Федерации исключением в 

этом смысле не является, поэтому специалисты стараются выработать опреде-

ленные позиции относительно критериев структурирования форм выражения 

норм гражданского права в систему его источников. Следует иметь в виду, что 

частное право предоставляет возможность совмещать централизованные и де-

централизованные способы регулирования общественных отношений, созда-

вать правовые условия для полного саморегулирования. В связи с этим ученые 

предлагают различные модели системы источников гражданского права, в ко-

торых сочетаются как результаты законотворческой деятельности государ-

ства, так и «локальные» регуляторы. Представляется, что гражданско-

правовые договоры и другие подобные акты являются индивидуальными ре-

гуляторами отношений между субъектами гражданского права, не обладают 

признаком общеобязательности и не могут признаваться в качестве источника 

гражданского права.  
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В качестве источника гражданского права ряд специалистов предлагает 

признать руководящие разъяснения Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, поскольку они являются обязательными для нижестоящих судов и 

лиц, применяющих толкуемую норму права1. 

Под источником права понимается форма внешнего выражения правовых 

норм. Установление или признание государством того или иного источника 

(формы) права имеет важное юридическое значение, поскольку формально не 

признанный источник права автоматически исключается из нормативного регу-

лирования общественных отношений. 

Входящие в гражданское законодательство нормативные акты составля-

ют весьма значительный по объему законодательный массив, однако остано-

вимся на краткой характеристике некоторых из них: 

Законы (законодательные акты). Все нормативные акты в зависимости 

от их юридической силы делятся на законы (законодательные акты) и подза-

конные нормативные акты. Законы как нормативные акты высших органов гос-

ударственной власти обладают большей юридической силой по отношению к 

подзаконным нормативным актам.  

Среди федеральных конституционных законов наиболее высокой юриди-

ческой силой обладает Конституция Российской Федерации. Будучи Основным 

Законом нашей страны, Конституция Российской Федерации содержит нормы 

различных отраслей права. Среди них есть и нормы гражданского права. В 

частности, основу гражданско-правового регулирования личных неимуще-

ственных отношений, возникающих по поводу таких духовных ценностей, как 

честь, достоинство и доброе имя гражданина, его свобода и личная неприкос-

новенность, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 

тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений, неприкосновенность жилища, составляют ст. 20–25 Конституции 

Российской Федерации. 

По своей юридической силе наиболее важное место в настоящее время 

занимает ГК РФ, который призван обеспечить единообразное правовое урегу-

лирование имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений 

на всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим ГК закреп-

ляет наиболее важные положения гражданского законодательства, имеющие 

значение для всех общественных отношений, входящих в предмет гражданско-

го права. Характерной чертой ГК РФ является то, что он заложил основу нор-

мативной базы для гражданского оборота в условиях рыночной экономики.  

Наряду с кодифицированными нормативными актами систему граждан-

ского законодательства образуют специальные законы, регулирующие отдель-

ные виды общественных отношений, входящих в предмет гражданского права: 

например, закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», регу-

лирующий отношения, возникающие между потребителями и предпринимате-

лями. Эти и другие специальные законы, хотя и не носят такого всеобъемлюще-

                                                           
1 Сергеев А.А. Источники российского права: вопросы классификации и некоторые тенден-

ции развития // Российский юридический журнал. 2017. № 5. С. 9–17. 
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го характера, как ГК РФ, имеют чрезвычайно большое значение в переходный к 

рыночной экономике период, поскольку в них отражены и юридически за-

креплены происходящие в нашей стране экономические преобразования. 

Подзаконные нормативные акты. Среди подзаконных нормативных ак-

тов ведущую роль в системе гражданского законодательства играют правовые 

акты, издаваемые Президентом и Правительством Российской Федерации. Сре-

ди многочисленных указов Президента Российской Федерации немало и таких, 

которые содержат нормы гражданского права.   

Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (ведом-

ственных нормативных актах). Необходимо также учитывать, что в соответ-

ствии с п. 7 ст. 3 ГК РФ министерства и иные федеральные органы исполни-

тельной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в 

случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными 

правовыми актами. Тем самым в настоящее время ГК РФ существенно ограни-

чил сферу нормотворческой деятельности министерств и других федеральных 

органов исполнительной власти. 

Комплексные нормативные акты. Нормы гражданского права содер-

жатся также в комплексных нормативных актах. Под комплексными понима-

ются такие нормативные акты, в которые входят нормы различной отраслевой 

принадлежности. При этом комплексный характер нормативный акт приобре-

тает только в том случае, когда он содержит сопоставимое по объему количе-

ство норм различных отраслей права. Если же в нормативном акте имеются 

лишь незначительные «вкрапления» норм иных отраслей права, то такие нор-

мативные акты не становятся комплексными, оставаясь нормативными актами 

той отрасли права, нормы которой составляют его основное содержание. Так, 

ГК РФ является гражданско-правовым нормативным актом, хотя в нем имеются 

и нормы публичного права. Абсолютно «чистые» отраслевые нормативные ак-

ты, не содержащие норм иной отраслевой принадлежности, встречаются крайне 

редко. Обусловлено это тем, что законодатель обычно стремится обеспечить 

наиболее полное урегулирование всех отношений, возникающих в соответ-

ствующей сфере деятельности человека, и мало озабочен отраслевой принад-

лежностью принимаемых им нормативных актов. 

Так, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ) относится 

к числу комплексных нормативных актов, поскольку в нем наряду с нормами 

гражданского права, регулирующими имущественные отношения, содержится 

и сопоставимое по объему количество норм административного права, регули-

рующих порядок предоставления в пользование гражданам жилой площади. 

Комплексные нормативные акты могут приниматься не только на уровне зако-

нов, но и на уровне подзаконных нормативных актов.  

Гражданское законодательство и нормы международного права Рос-

сийская Федерация является частью мирового сообщества, поэтому граждан-

ское законодательство Российской Федерации не может не считаться с обще-

признанными принципами и нормами международного права и международ-

ными договорами, в которых участвует Российская Федерация. В силу этого 
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п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.  

Это означает, что при регулировании общественных отношений, входя-

щих в предмет гражданского права, применяются общепризнанные принципы и 

нормы международного права, а также международные договоры Российской 

Федерации. Последние применяются к отношениям, входящим в предмет граж-

данского права, непосредственно, кроме случаев, когда из международного до-

говора следует, что для его применения требуется издание внутригосудар-

ственного акта.  

При этом указанным актам Конституцией Российской Федерации прида-

на более высокая юридическая сила, чем нормативным актам российского 

гражданского законодательства. Так, п. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-

рации и п. 2 ст. 7 ГК РФ устанавливают, что, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмот-

рены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются 

правила международного договора. 

Деловые обыкновения, обычаи, правила морали и нравственности. 

Под деловыми обыкновениями понимаются установившиеся в граждан-

ском обороте правила поведения.  

Сами по себе деловые обыкновения не являются источником граждан-

ского права. Однако в тех случаях, когда государство правовым актом санкци-

онирует деловое обыкновение, оно приобретает юридическую силу правовой 

нормы и входит в систему гражданского законодательства. По ранее действо-

вавшему законодательству только отдельные нормы права для конкретных 

случаев предусматривали возможность применения деловых обыкновений. 

В настоящее время из всех деловых обыкновений законодатель особо выделя-

ет обычаи делового оборота, которые применяются исключительно в сфере 

предпринимательской деятельности. Под обычаем следует понимать сложив-

шееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или 

иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведе-

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

например, в России обычаи издаются в виде сборников обычаев морских пор-

тов, публикуемых как администрацией отдельных портов, так и Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации. Главное, чтобы он не противо-

речил законодательству. 

Правила морали и нравственности сами по себе также не являются источ-

никами гражданского права. Указанные правила становятся источником граж-

данского права лишь в том случае, если они закреплены в каком-либо норма-

тивном акте, входящем в систему гражданского законодательства. В этом слу-

чае правила морали и нравственности становятся правовой нормой, воплощен-

ной в конкретном нормативном акте гражданского законодательства. Так, 

ст. 227 ГК РФ закрепляет правило морали и нравственности о необходимости 

возврата найденной вещи лицу, потерявшему ее, или ее собственнику. Однако, 

даже и не являясь источником гражданского права, правила морали и нрав-
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ственности иногда приобретают важное значение для уяснения смысла граж-

данского законодательства и правильного применения воплощенных в нем пра-

вовых норм. 

При этом следует отметить, что в гражданских кодексах стран СНГ также 

содержится регулирование вопроса об источниках гражданского права. 

 
Гражданский кодекс Кыр-

гызской Республики 

(часть 1) от 08.06.1996 

№ 15 (ст. 2 и 4)1 

1) гражданское законодательство состоит: 

– из Гражданского кодекса Кыргызской Республики; 

– законов, принятых в соответствии с Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики;  

– иных нормативных правовых актов, вступивших в 

установленном законом порядке в силу международ-

ных договоров, участницей которых является Кыргыз-

ская Республика; 

2) обычаем делового оборота признается сложившееся 

и широко применяемое в какой-либо области пред-

принимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Обычаи делового оборота, противоречащие обяза-

тельным для участников соответствующего отноше-

ния положениям законодательства или договора, не 

применяются 

 

Гражданский кодекс 

Азербайджанской Респуб-

лики (утвержден Законом 

Азербайджанской Респуб-

лики от 28 декабря 1999 

года № 779-IQ) (ст. 2, 3 и 

10)2 

1) гражданское законодательство: 

– основывается на  Конституции Азербайджанской 

Республики; 

– состоит: 

– из Гражданского кодекса Азербайджанской Респуб-

лики; 

– других законов Азербайджанской Республики; 

– иных нормативных правовых актов, принятых на 

основании Гражданского кодекса и законов Азербай-

джанской Республики и определяющих гражданско-

правовые нормы; 

2) международные договоры Азербайджанской 

Республики применяются непосредственно (кроме 

случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание внутриго-

сударственного нормативного правового акта); 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Кыргызской Республики (часть первая) от 08.065.1996 № 15  (с после-

дующими изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/. 
2 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 

Республики от 28 декабря 1999 года № 779-IQ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://continent-online.com/Document/?. 

https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420395
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3) гражданские отношения в Алятской свободной 

экономической зоне регулируются в соответствии с 

требованиями Закона Азербайджанской Республики 

«Об Алятской свободной экономической зоне»; 

4) обычаем делового оборота признается сложив-

шееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведе-

ния, не предусмотренное законодательством, незави-

симо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо ак-

те. Обычаи делового оборота, противоречащие зако-

нодательству или договору, не применяются 

 

В заключение существенным будет упомянуть о том, что не являются ис-

точником гражданского права судебные прецеденты, сложившаяся судебная 

практика, а также положения цивилистических доктрин. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как соотносятся частное и публичное право? Что включает в себя си-

стема российского частного права? 

2. Охарактеризуйте гражданское право как отрасль частного права.  

3. Что включает в себя предмет гражданского права? 

4. Назовите особенности корпоративных, вещных, обязательственных от-

ношений и отношений по созданию и использованию интеллектуальной соб-

ственности? 

5. Какие вы можете назвать виды неимущественных отношений, регули-

руемых гражданским правом. 

5. Какие вы знаете гражданско-правовые методы регулирования обще-

ственных отношений.  

6. Назовите функции гражданского права. 

7. Охарактеризуйте принципы гражданского права. 

8. Назовите группы отношений, включаемых в предмет гражданского 

права в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

9. Назовите группы отношений, включаемых в предмет гражданского 

права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

10. Какие виды источников выделяют в гражданском законодательстве 

Кырзызской Республики? 

11. Какие виды источников выделяют в гражданском законодательстве 

Азербайджанской Республики? 

 

 

 

 

https://continent-online.com/Document/?doc_id=33834326
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РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

 

Одним из важнейших понятий науки гражданского права и гражданского 

законодательства является понятие субъектов права, т.е. лиц, выступающих в 

качестве участников имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых этой отраслью права. 

В гражданских правоотношениях учувствуют граждане (физические ли-

ца), юридические лица, публично-правовые образования. 

Граждане (физические лица) как субьекты гражданского права 

Гражданская правоспособность возникает в момент рождения граждани-

на и прекращается его смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Поскольку принцип равен-

ства правоспособности не означает полного совпадения ее объема у всех без ис-

ключения граждан, сам факт рождения не говорит о том, что у новорожденного 

возникла гражданская правоспособность в полном объеме; некоторые ее элемен-

ты возникают лишь с достижением определенного возраста (право заниматься 

предпринимательской деятельностью, создавать юридические лица и др.). 

Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Пока человек 

жив – он правоспособен, независимо от состояния здоровья. Факт смерти вле-

чет безусловное прекращение правоспособности, т.е. прекращение существова-

ния гражданина как субъекта права. 

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно 

закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской правоспо-

собности составляют не сами права, а возможность их иметь. 

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав, 

которыми могут обладать российские граждане, дается в ст. 18 ГК РФ, где 

предусматривается, что гражданин может: 

– иметь имущество на праве собственности; 

– наследовать и завещать имущество; 

– заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной зако-

ном деятельностью; 

– создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; 

– совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

– избирать место жительства; 

– иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

– иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

В содержание правоспособности, безусловно, входит и упомянутая в п. 1 

ст. 17 ГК РФ способность нести обязанности (исполнить обязательство, возме-

стить причиненный вред и т.п.). 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B807g0mFF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B807g0mCF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B807g0mEF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B807g0mEF
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Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами (п. 1 

ст. 17 ГК РФ), из чего следует равенство правоспособностей граждан. Все 

граждане обладают равной по содержанию правоспособностью, никто не имеет 

никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами. Россий-

ские граждане признаются полностью равноправными (ст. 19 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Обладать дееспособностью – значит иметь способность лично совершать 

различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности 

и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение 

или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т.п.), за неиспол-

нение договорных и иных обязанностей. 

 Таким образом, дееспособность означает прежде всего способность к со-

вершению сделок (сделкоспособность) и способность нести ответственность за 

неправомерные действия (деликтоспособность). Кроме того, дееспособность 

включает в себя и способность гражданина своими действиями осуществлять 

имеющиеся у него гражданские права и исполнять обязанности (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Закон различает несколько разновидностей дееспособности: 

– полную дееспособность; 

– частичную дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

– частичную дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет; 

– ограниченную дееспособность. 

Предусматривается также возможность признания гражданина полностью 

недееспособным. 

1. Полная дееспособность – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и 

личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обя-

занности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном 

объеме. Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого 

возраста определяет закон. Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособ-

ность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по до-

стижении 18-летнего возраста. 

Закон знает некоторые изъятия из указанного правила.  

Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достиже-

ния 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступле-

ния в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Эта норма направлена на обеспечение равнопра-

вия супругов и содействует охране родительских прав и других прав лиц, всту-

пающих в брак до достижения 18 лет. В случае расторжения брака между су-

пругами, если один или оба вступили в брак до достижения совершеннолетия, 

полная дееспособность за ними сохраняется. Но если брак признан недействи-

тельным, то вопрос о сохранении полной дееспособности решается судом 

(абз. 3 п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87C46F42A112843667E43E4D23B4A3036292342EEF3B1g0m6F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B806g0m6F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B806g0m6F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B806g0m6F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B806g0m7F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B805g0mFF
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Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 

ГК РФ, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

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

новителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и 

зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое 

эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства с со-

гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии тако-

го согласия – по решению суда. 

Эмансипация существенно изменяет гражданско-правовой статус несо-

вершеннолетнего: как и все полностью дееспособные граждане, он по своему 

усмотрению приобретает и осуществляет принадлежащие ему права, распоря-

жается доходами, полученными в результате трудовой и предпринимательской 

деятельности, совершает все необходимые юридические действия и сам отвеча-

ет в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  

за причинение вреда. 

2. Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (в воз-

расте от 14 до 18 лет). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте 

от 6 до 14 лет наделены неполной (частичной) дееспособностью, которая ха-

рактеризуется тем, что за гражданином признается право приобретать и осу-

ществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанно-

сти, прямо предусмотренные законом.  

Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как предусмотрено 

п. 1 ст. 26 ГК РФ, должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение 

этого требования является основанием для признания сделки, совершенной 

несовершеннолетним, недействительной (ст. 175 ГК РФ). Однако допускается 

последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами (роди-

телями, усыновителями, попечителем). 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, 

т.е. независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распоря-

жаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Указанное право – 

наиболее существенное из входящих в объем частичной дееспособности лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет. По смыслу закона несовершеннолетний вправе распоря-

диться накопленным им заработком (независимо от суммы), а также вещами, при-

обретенными на заработок. Путем толкования закона (подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ) 

можно сделать вывод, что несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет мо-

жет распоряжаться не только полученным заработком, стипендией или иными 

доходами, но и теми, на получение которых он имеет право, т.е. совершать 

сделки в кредит. 

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет вправе самосто-

ятельно осуществлять авторские и изобретательские права: заключать лицензи-

онные и иные договоры с целью использования созданных ими произведений, 

требовать выдачи патента на изобретение и т.д. Полученным гонораром или 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B802g0m6F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B803g0m9F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B000g0mBF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B802g0mEF
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иным вознаграждением несовершеннолетний также распоряжается самостоя-

тельно. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также вправе самостоя-

тельно совершать мелкие бытовые сделки. В данном случае имеются в виду 

сделки, совершаемые несовершеннолетними за счет средств родителей (усыно-

вителей, попечителя или других лиц), но не за счет своего заработка, стипен-

дии, иных доходов, которые они могут расходовать самостоятельно, совершая 

любые, а не только мелкие бытовые сделки.  

Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение 

обычных потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов пита-

ния, учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, парфюмерных това-

ров, ремонт одежды или обуви и т.п. По характеру они должны соответствовать 

возрасту несовершеннолетнего1. 

3. Частичная дееспособность малолетних граждан (в возрасте от 6 

до 14 лет). 

За малолетними гражданами (детьми) в возрасте от 6 до 14 лет закон при-

знает весьма узкую сделкоспособность и вовсе не признает деликтоспособно-

сти. Согласно ст. 28 ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолет-

них), сделки, за предусмотренными законом исключениями, могут совершать 

от их имени только их родители, усыновители или опекуны. До достижения 6 

лет дети не могут совершать никакие юридически значимые действия, т.е. при-

знаются полностью недееспособными. 

Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается, во-первых, в 

том, что они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Во-вторых, дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совер-

шать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации (подп. 2 п. 2 

ст. 28 ГК РФ). 

В-третьих, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 

совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

4. Ограничение полной дееспособности граждан. 

В соответствии со статьей 30 ГК РФ допускается ограничение полной де-

еспособности совершеннолетних граждан. Такое ограничение допустимо в сле-

дующих случаях: 

1) если гражданин вследствие пристрастия к азартным играм, злоупо-

требления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение; 

2) если гражданин вследствие психического расстройства может понимать 

значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

                                                           
1 Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: учебник. – Москва: ИН-

ФРА-М, 2019. – 202 с.  

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B801g0mCF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B801g0m8F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B801g0m8F
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Эта норма распространяется и на несовершеннолетних, которые до до-

стижения 18 лет приобрели полную дееспособность в связи с вступлением в 

брак или в порядке эмансипации. Ограничение дееспособности совершенно-

летнего гражданина является весьма существенным вторжением в его граждан-

ско-правовой статус и поэтому допускается законом при наличии серьезных 

оснований, которые должны быть установлены судом. В случае принятия су-

дом решения об ограничении полной дееспособности гражданина над ним 

устанавливается попечительство. 

В соответствии с законодательством стран СНГ устанавливаются отдель-

ные особенности ограничения полной дееспособности гражданина. 

 
Гражданский кодекс Республи-

ки Таджикистан (часть первая) 

от 30.06.1999 № 802 (ст. 31)1 

Предусмотрено только одно основание ограни-

чения полной дееспособности гражданина: 

вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками, наркотическими средствами, сильнодей-

ствующими или другими одурманивающими ве-

ществами ставит себя или свою семью в тяже-

лое материальное положение 

Гражданский кодекс Азербай-

джанской Республики (утвер-

жден Законом Азербайджан-

ской Республики от 28 декабря 

1999 года № 779-IQ) (ст. 32)2  

 

Предусмотрено только одно основание ограни-

чения полной дееспособности гражданина: 

вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками, наркотическими средствами или психо-

тропными веществами либо увлечения азартны-

ми играми ставит свою семью в тяжелое мате-

риальное положение 

Гражданский кодекс Республи-

ки Узбекистан (часть первая) от 

01.03.1997 (ст. 32)3 

Предусмотрено только одно основание ограни-

чения полной дееспособности гражданина: 

вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение 

 

5. Признание гражданина недееспособным. 

Согласно п. 1 ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным. Однако сам по себе факт душев-

ной болезни или слабоумия, хотя бы и очевидный для окружающих или даже 

подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не дает оснований счи-

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая) от 30.06.1999 № 802 (с после-

дующими изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ncz.tj/content/ 
2 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 

Республики от 28 декабря 1999 года № 779-IQ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420111#pos=5;-142 
3 Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть первая) от 01.03.1997 (с последующими 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://lex.uz/docs/111181 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87647F62C1F75496E274FE6D534152731602F43EEF3B800g0mEF
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тать гражданина недееспособным. Он может быть признан недееспособным 

только судом, причем с заявлением в суд согласно ст. 281 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) могут обра-

титься члены его семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) 

независимо от совместного с ним проживания, орган опеки и попечительства, 

психиатрическое или психоневрологическое учреждение. 

Для рассмотрения такого дела требуется заключение о состоянии психики 

гражданина, выдаваемое судебно-психиатрической экспертизой по требованию 

суда; обязательным является участие прокурора и представителя органа опеки 

и попечительства (ст. 283 и 284 ГПК РФ). Все это является важной гарантией 

личных прав и интересов гражданина, недопущения произвольного вторжения 

в его гражданско-правовой статус. 

Гражданин считается недееспособным лишь после вынесения судом со-

ответствующего решения. При этом на основании решения суда над ним уста-

навливается опека. 

Если состояние психического здоровья гражданина, признанного недее-

способным, улучшилось, он по решению суда может быть признан дееспособ-

ным. Основанием для такого решения должно быть соответствующее заключе-

ние судебно-психиатрической экспертизы. Признание гражданина дееспособ-

ным влечет отмену установленной над ним опеки. 

Юридические лица 

Участниками гражданских правоотношений являются не только отдель-

ные граждане (физические лица), но и создаваемые ими коллективные образо-

вания-организации при условии признания их юридическими лицами. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-

ности (или на определенном ограниченном вещном праве) обособленное иму-

щество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные при-

знаки юридического лица, совокупность которых дает возможность учредите-

лям обладающей такими признаками организации ставить вопрос о признании 

ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К числу таких 

признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК РФ): 

1) организационное единство;  

2) имущественная обособленность; 

3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обяза-

тельствам; 

4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах 

от собственного имени. 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем своим имуще-

ством (п. 1 ст. 56 ГК РФ), а не только имеющимися у него (в том числе числя-

щимися на его банковских счетах) денежными средствами. Следовательно, 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87646FA281975496E274FE6D534152731602F43EEF2BA06g0m8F
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87646FA281975496E274FE6D534152731602F43EEF2BA05g0mAF
consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87646FA281975496E274FE6D534152731602F43EEF2BA05g0m8F
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наличие такого имущества составляет необходимую предпосылку его самосто-

ятельной имущественной ответственности1. 

Учредители или участники юридического лица по общему правилу не от-

вечают по его долгам. 

Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, гене-

ральный директор, президент, председатель правления и т. п.) и коллегиальны-

ми (правление, наблюдательный или попечительский совет, общее собрание). 

Коллегиальные органы обязательно создаются в корпоративных юридических 

лицах, построенных на началах членства (товариществах и обществах, коопера-

тивах, общественных организациях, ассоциациях и союзах). Высшим органом 

здесь всегда является общее собрание их участников. 

Деятельность юридического лица прекращается посредством его реорга-

низации или ликвидации. Реорганизация юридического лица осуществляется в 

таких формах, как: 

1) слияние нескольких юридических лиц в одно; 

2) присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому; 

3) разделение юридического лица на несколько самостоятельных орга-

низаций; 

4) выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом 

своей деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц; 

5) преобразование юридического лица из одной организационно-

правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК РФ). 

Реорганизация юридического лица всегда влечет возникновение право-

преемства (даже не будучи связанной с прекращением его деятельности в слу-

чае выделения). В этом ее принципиальное отличие от ликвидации юридиче-

ского лица. 

Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им 

добровольно, по решению его учредителей либо уполномоченного на то учреди-

тельными документами его органа, например общего собрания его участников. 

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме раз-

деления и выделения может осуществляться принудительно, по решению ком-

петентного государственного органа или суда.  

Так, в соответствии с законом юридические лица, занимающие домини-

рующее положение на каком-либо товарном рынке, в случае неоднократного 

нарушения требований антимонопольного законодательства могут быть под-

вергнуты принудительному разделению или выделению из их состава самосто-

ятельных организаций. 

Интерес представляет решение вопроса об актах, которыми оформляется 

реорганизация юридического лица в гражданском законодательстве Российской 

Федерации и других стран СНГ.  

                                                           
1 Алексеев А.А. Проблемы и особенности введения института несостоятельности (банкрот-

ства) физических лиц в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. 

№ 4. С. 75–82. 
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Только передаточный акт Статьи 58, 59 ГК РФ 

Передаточный акт и раз-

делительный баланс 

Статьи 93, 94 Гражданского кодекса Кыргызской Рес-

публики 

Статьи 50, 51 Гражданского кодекса Республики Узбе-

кистан 

Статьи 59, 60 Гражданского кодекса Республики Та-

джикистан 

Статьи 56, 57 Гражданского кодекса Азербайджанской 

Республики 

 

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекраще-

ния его деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях 

(п. 1 ст. 61 ГК РФ).  

Ликвидация может осуществляться добровольно, по решению учредите-

лей либо уполномоченного на то органа юридического лица, в частности по ис-

течении срока или с достижением целей, для которых оно создавалось (напри-

мер, дирекция строящегося предприятия прекращает свою деятельность после 

сдачи готового объекта в эксплуатацию)1.  

Возможна и принудительная ликвидация в соответствии с судебным ре-

шением (п. 2 ст. 61 ГК РФ).  

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: 

1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юри-

дического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его 

создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустрани-

мый характер; 

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятель-

ности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязатель-

ного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу зако-

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

лируемой организацией; 

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятель-

ности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Фе-

дерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона 

или иных правовых актов; 

                                                           
1 Гражданское право (Общая часть): учебно-методическое пособие / М.М. Старосельцева, 

С.В. Тычинин, Т.С. Колесова. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России 

имени И. Д. Путилина, 2020. – 71 с. 

consultantplus://offline/ref=2CD1039ADC3045154C12D00F30C2294650DBF75AC07BD5C3FF61ADA320E796FFF7C09BB2D6B27D17F18DE3E00B6DA7FFF2DBF966757533E7o7tEN


23 

4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае систематического осуществления обществен-

ной организацией, общественным движением, благотворительным и иным фон-

дом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям 

таких организаций; 

5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невоз-

можности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, 

если осуществление деятельности юридического лица становится невозмож-

ным или существенно затрудняется; 

6) в иных случаях, предусмотренных законом. 

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длитель-

ную процедуру, основное содержание которой сводится к выявлению и удовле-

творению имеющихся у кредиторов требований.  

При этом юридическое лицо продолжает свою деятельность (до момента 

исключения его из государственного реестра).  

Поэтому как имеющиеся, так и возможные контрагенты должны быть 

осведомлены, предупреждены о том, что данное юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации и осуществляет расчеты со своими кредиторами, имея 

решение (или будучи обязанным) прекратить свою деятельность1. 

Определенными особенностями характеризуется подход законодателя к 

определению видов юридических лиц (в частности, организационно-правовых 

форм коммерческих организаций) в Российской Федерации и других странах 

СНГ.  

 
Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (гл. 4) 

Могут создаваться в организационно-правовых 

формах хозяйственных товариществ (полных и 

коммандитных) и обществ (с ограниченной от-

ветственностью и акционерных (в том числе пуб-

личных акционерных)), крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, хозяйственных партнерств, про-

изводственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

Гражданский кодекс Республи-

ки Узбекистан (часть первая) от 

01.03.1997 (ст. 40, 60-64)2 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, может быть создано в форме хо-

зяйственного товарищества (полного и комман-

дитного) и общества (с ограниченной ответ-

ственность, с дополнительной ответственностью, 

акционерное), производственного кооператива, 

унитарного предприятия, и в иной форме, преду-

смотренной законодательными актами 

 

                                                           
1 Юкша Я.А. Гражданское право: учебное пособие. – 5-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 

404 с.  
2 Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть первая) от 01.03.1997 (с посл. изм. и 

доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lex.uz/docs/111181 
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Гражданский кодекс Азербай-

джанской Республики (утвер-

жден Законом Азербайджан-

ской Республики от 28 декабря 

1999 года № 779-IQ) (ст. 64 и 

109)1  

Коммерческие юридические лица могут созда-

ваться в следующих организационно-правовых 

формах: хозяйственных товариществах (полных 

и коммандитных), хозяйственных обществах (с 

ограниченной ответственностью и с дополни-

тельной ответственностью, акционерных обще-

ствах (открытых и закрытых)), кооперативах 

 

Наряду с физическими и юридическими лицами участниками отношений, 

регулируемых гражданским правом, являются государство и другие публично-

правовые образования. 

ГК РФ (ст. 124 ГК РФ) называет как субъектов гражданских право-

отношений:  

– Российская Федерация (государство);  

– субъектов Российской Федерации (республики, края, области, города 

федерального подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 

Конституции Российской Федерации);  

– муниципальные образования. Что касается муниципальных образова-

ний, то они обладают известными властными полномочиями, функциями пуб-

личной власти, которыми их наделяет закон (ст. 132 Конституции Российской 

Федерации). В этой связи государственные и муниципальные образования 

охватываются общим понятием публично-правовых образований. 

Опосредованное участие государства в гражданском обороте 

Опосредованное участие государства в обороте достигается путем вступ-

ления в него созданных государством юридических лиц, приобретающих права 

и осуществляющих обязанности для себя, а не для государства. Через них госу-

дарство опосредованно (или косвенно) участвует в гражданском обороте. 

Действующее законодательство закрепляет принцип раздельной ответ-

ственности учредителя и созданного им юридического лица (п. 3 ст. 56 ГК РФ). 

Государство продолжает оставаться собственником имущества, на базе которо-

го оперируют созданные им юридические лица. 

Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском 

обороте 

Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском обо-

роте осуществляется путем вступления в оборот органов государственной вла-

сти, которые действуют как представители государства.  

При этом возможно, что государство будет представлено органом, кото-

рый является одновременно и юридическим лицом. Но главное, что этот орган 

действует от имени государства в пределах компетенции, установленной акта-

ми, определяющими статус этих органов (п.п. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ). 

  

                                                           
1 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 

Республики от 28 декабря 1999 г. № 779-IQ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://continent-online.com/Document/ 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Кто относится к субъектам гражданского права? 

2. Назовите виды гражданской дееспособности. 

3. Что является основанием признания лица ограниченно дееспособным и 

каков порядок признания его таковым? 

4. Что такое юридическое лицо? 

5. В какой момент возникает правоспособность юридического лица? 

6. В каких формах государство учувствует в гражданских правоотно-

шениях? 

7. В чем заключаются особенности ограничения полной дееспособности 

гражданина в гражданском законодательстве стран СНГ? 

8. В чем заключаются различия в подходах к определению организаци-

онно-правовых форм коммерческих юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации и стран СНГ? 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

 

Объекты гражданского права – это те вещи или нематериальные блага, 

по поводу которых возникают правоотношения. Например, земельный участок, 

находящийся в собственности человека, которым он пользуется, будет объек-

том абсолютных правоотношений, поскольку абсолютно все остальные лица не 

имеют право пользоваться им, совершать с ним какие-нибудь действия. А если 

лицо решило участок продавать, то земельный участок станет для продавца и 

покупателя объектом относительных правоотношений, поскольку относительно 

данного участка будет заключаться договор купли-продажи. 

Понятие объектов гражданского права дается в ст. 128 ГК РФ. Согласно 

указанной статье к объектам гражданских прав относятся вещи (включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том 

числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, без-

документарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); не-

материальные блага. 

В гражданских кодексах стран СНГ также содержатся отдельные статьи, 

предусматривающие перечень объектов гражданского права.  

 
Гражданский кодекс Республи-

ки Таджикистан (часть первая) 

от 30.06.1999 № 802 (ст. 140)1 

1) Объектами гражданских прав могут быть 

имущественные и личные неимущественные бла-

га и права; 

2) к имущественным благам и правам (имуще-

ству) относятся: а) вещи; б) деньги, в том числе 

иностранная валюта; в) ценные бумаги; г) рабо-

ты; д) услуги; е) информация; ж) действия; з) ре-

зультаты творческой интеллектуальной дея-

тельности; и) фирменные наименования; к) то-

варные знаки и иные средства индивидуализа-

ции изделия; л) имущественные права и другое 

имущество; 

3) к личным неимущественным благам и правам 

относятся: а) жизнь; б) здоровье; в) достоинство 

личности; г) честь; д) доброе имя; е) деловая ре-

путация; ж) неприкосновенность частной жизни; 

з) личная и семейная тайна;  и) права на имя; к) 

право на авторство; л) право на неприкосновен-

ность произведения – и другие нематериальные 

блага и права 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая) от 30.06.1999 № 802 (с после-

дующими изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ncz.tj/content/ 
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Гражданский кодекс Республи-

ки Узбекистан (часть первая) от 

01.03.1997 (ст. 81)1 

К объектам гражданских прав относятся вещи, в 

том числе деньги и ценные бумаги, другие пред-

меты, имущество, включая имущественные пра-

ва, работы и услуги, изобретения, промышлен-

ные образцы, произведения науки, литературы, 

искусства и иные результаты интеллектуальной 

деятельности, а также личные неимущественные 

права и другие материальные и нематериальные 

блага 

Гражданский кодекс Кыргыз-

ской Республики (часть первая) 

от 08.065.1996 № 15 (ст. 22)2 

К объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, виртуальные 

активы, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права; работы и услуги; охраняемые 

информация, результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации (интеллектуальная собственность), 

а также другие материальные и нематериальные 

блага 

Гражданский кодекс Азербай-

джанской Республики (утвер-

жден Законом Азербайджан-

ской Республики от 28 декабря 

1999 года № 779-IQ) (ст. 4)3 

Объектами гражданских правоотношений могут 

быть материальные или нематериальные блага, 

имеющие имущественную или неимуществен-

ную стоимость, не выведенные законодатель-

ством из гражданского оборота 

 

Каждый из этих объектов имеет свои особенности, которые нуждаются в 

рассмотрении. 

Вещи. Являются самым распространенным объектом гражданского пра-

ва. Вещи – это объекты материального мира, которые нас окружают. Любая 

вещь при определенных условиях может стать объектом гражданского права. 

Вещь можно подарить, сдать в аренду, продать. Вещью можно пользоваться. 

Важнейшая характеристика вещей – их оборотоспособность. Оборото-

способность вещей закреплена в ст. 129 ГК РФ. В данной статье производится 

деление всех объектов гражданских прав на полностью оборотоспособные 

(свободные в обращении), ограниченно оборотоспособные и изъятые из обо-

рота. Абсолютное большинство объектов гражданского права является пол-

ностью оборотоспособными, то есть свободно, без каких-либо ограничений 

участвуют в обороте. 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть первая) от 01.03.1997 (с посл. изм. и 

доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lex.uz/docs/111181 
2 Гражданский кодекс Кыргызской Республики (часть первая) от 08.06.1996 № 15 (с посл. 

изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/4?cl=ru-ru 
3 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 

Республики от 28.12.1999 № 779-IQ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://continent-online.com/Document/?doc 
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Ограниченные в обороте объекты гражданских прав всегда прямо обо-

значены в федеральных законах. Например, в Федеральном законе «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 3)1 устанавливается запрет для 

иностранных граждан на владение землей сельскохозяйственного назначения 

на праве собственности. Ее можно только брать в аренду. Соответственно, зе-

мельные участки сельскохозяйственного назначения будут иметь ограничения в 

оборотоспособности в отношении иностранных лиц. 

Изъятые из оборота вещи прямо обозначены в законе. Как правило, это 

вещи, которые представляют собой опасность для окружающих (наркотики) 

или имеют особую ценность (животные, занесенные в Красную книгу Россий-

ской Федерации). 

ГК РФ выделяет еще несколько классификаций вещей, которые имеют 

большое значение, поскольку устанавливают особенности их оборота. 

Вещи, в соответствии со ст. 130 ГК РФ, делятся на движимые и недви-

жимые. Данная характеристика вещей весьма важна, поскольку переход права 

собственности на недвижимые вещи подлежит обязательной государственной 

регистрации. То есть даже если лицо купило квартиру, полностью заплатило ее 

стоимость, оно не получает права собственности на эту квартиру, пока не заре-

гистрирует сделку по купле-продаже в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

Для определения вещи в качестве недвижимой ГК РФ использует два 

критерия: 

– вещь должна быть тесно связана с землей; 

– или закон определяет эту вещь в качестве недвижимой. 

Следует отметить, что в качестве недвижимых ГК РФ (ст. 130) определя-

ет морские и воздушные суда, указывая на то, что законами к недвижимым мо-

гут относиться и другие вещи.  

Те вещи, которые законом не отнесены к недвижимым, являются движи-

мыми вещами. 

Важное значение для гражданского оборота имеет деление вещей на ин-

дивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками. Дан-

ная характеристика вещей важна, поскольку иски об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ) можно предъявлять только в 

отношении индивидуально-определенных вещей.  

Индивидуально-определенная вещь обладает такими признаками, кото-

рые позволяют ее выделить из массы подобных вещей. Так, у машин имеются 

VIN-номера, которые набиваются на двигатель, номера кузова. Они отражаются 

в документах на машину и позволяют найти хозяина машины в случае ее угона. 

Родовые вещи характеризуются признаками, общими для всех вещей 

данного рода: весом, числом и мерой. Например, два пакета молока, один метр 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 30. Ст. 3018. 
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ткани, килограмм сахара. Они не имеют признаков, которые позволили бы вы-

делить данную конкретную вещей из других вещей подобного рода.  

Следующая классификация вещей – потребляемые и непотребляемые. 

Потребляемые вещи в результате однократного использования полностью те-

ряют свою натуральную форму (продукты питания, топливо). Непотребляемые 

вещи при их использовании не теряют своих свойств и могут использоваться в 

течение длительного времени, изнашиваясь медленно и постепенно. Предметом 

некоторых договоров, например аренды, могут быть только непотребляемые 

вещи, поскольку по условиям договора собственнику должна быть возвращена 

та же самая вещь. 

Ст. 133 ГК РФ устанавливает, что вещи бывают делимые и неделимые. 

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее хозяйственного 

назначения, является неделимой. Если же вещь можно разделить на части и при 

этом она не утратит своих свойств, то вещь является делимой. 

Так, например, килограмм сахара можно разделить на две части по 

полкило, и при этом сахар не потеряет своего вкуса. А вот, например, машину 

на части разделить нельзя, поскольку после этого она перестанет работать. 

В качестве разновидности неделимых вещей можно рассматривать слож-

ные вещи (ст. 134 ГК РФ). К ним относятся вещи, которые состоят из несколь-

ких предметов, составляющих единое целое, предполагающее использование 

их по общему назначению. Например, мебельный гарнитур, или собрание со-

чинений одного автора. По общему правилу сложные вещи делить нельзя и они 

должны участвовать в обороте как единое целое, если договором не предусмот-

рено иное.  

Иногда в гражданских правоотношениях вещи делят на главную вещь и 

принадлежность. Принадлежность предназначается исключительно для об-

служивания другой – главной вещи (ключ от замка, смычок от скрипки, футляр 

для очков). По общему правилу принадлежность следует судьбе главной вещи 

при совершении с ней сделок, хотя договором могут быть оговорены и другие 

условия передачи вещи. 

Следует отметить, что под вещами в гражданском праве понимаются лю-

бые объекты гражданского мира, в том числе и те, которые могут видоизме-

няться без участия человека. К таким вещам относятся растения и животные.   

В процессе своего органического развития они приносят плоды (урожай пше-

ницы, теленок от коровы).  

Другие (неживые) вещи в результате их использования могут произво-

дить другие вещи (станок производит детали). Такие произведенные вещи 

называют продукцией. Также такие вещи участвуют в гражданском обороте, в 

результате чего могут приносить своему хозяину доход. Так, например, можно 

сдать квартиру в аренду или продать ее, получив при этом доход. Ст. 136 ГК РФ 

устанавливает, что все поступления, полученные в результате использования 

вещи, включающие плоды, доходы и продукцию, принадлежат, если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицу, использующему вещь на закон-

ном основании (ст. 136 ГК РФ). 
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Отдельным объектом гражданских прав выступают предприятия как 

имущественные комплексы (ст. 132 ГК РФ). Предприятие как имущественный 

комплекс является самостоятельным, особым объектом гражданского права и 

представляет собой имущественный комплекс, используемый для осуществле-

ния предпринимательской деятельности. В его состав входят все составляющие, 

необходимые для ведения бизнеса: здания, станки, материалы для изготовления 

продукции, готовая продукция. Наряду с вещами в состав предприятия входят 

права требования и долги, которые числятся за предприятием, договоры, заклю-

ченные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие предпри-

ятие либо его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарный 

знак, знаки обслуживания), а также другие исключительные права. 

Деньги. Деньги являются весьма специфическим объектом гражданских 

правоотношений. С одной стороны, их можно рассматривать как индивидуаль-

но определенные вещи, каждая из которых обладает своим индивидуальным 

идентификационным номером. С другой стороны, поскольку номера купюр в 

гражданском обороте специально не записываются и не отражаются, то деньги 

в гражданском обороте участвуют как вещи, определенные родовыми призна-

ками. Их особое значение заключается в том, что деньги выступают в граждан-

ском обороте в качестве имущественного эквивалента и могут быть использо-

ваны в качестве универсального средства оплаты [17, с. 88].  

Согласно ст. 140 ГК РФ рубль является средством платежа. По общему 

правилу все платежи в России должны осуществляться в рублях. Использова-

ние иностранной валюты для производства расчетов возможно только в случа-

ях, предусмотренных законодательством о валютном регулировании. 

Функционирование рынка ни одной из стран невозможно без ценных бу-

маг, которые являются обязательным атрибутом развитых экономик. Ценные 

бумаги (ст. 128 ГК РФ) являются особой разновидностью вещей. 

Первыми ценными бумагами принято считать долговые расписки, кото-

рые стали передаваться (продаваться) кредиторами другим лицам, в результате 

чего должник отдавал занятую сумму не кредитору, а другому лицу, у которого 

на руках была расписка. Первые долговые расписки получили хождение уже в 

VI–V вв. до н.э. Первое упоминание векселя относится к XII в. В то время век-

сель (от нем. wechsel – «обмен, мена») был синонимом долговой расписки, т.е. 

представлял собой документ, посредством которого оформлялся кредит.  

Периодом возникновения ценных бумаг в современном понимании при-

нято считать XVII–XVIII вв. Их появление было связано с развитием мореход-

ства. Часто у купца не хватало денег, чтобы снарядить целый корабль, или он 

не хотел рисковать всем своим имуществом, отправляя корабль в довольно 

рискованное плавание. Поэтому купец собирал деньги для загрузки и отправки 

корабля с других лиц, предоставляя этим лицам право на часть имущества ко-

рабля в случае его возвращения. Эти бумаги, удостоверяющие право на часть 

имущества, получили название акции. Считается, что первыми были Ост-

Индская и Вест-Индская акционерные компании Голландии, занимавшиеся 

торговлей с колониями.  
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Поскольку ценные бумаги составлялись изначально исключительно в 

письменной форме, они получили название ценные бумаги. По мере развития 

цифровых технологий необходимость в том, чтобы каждая ценная бумага су-

ществовала в письменной форме в виде документа, отпала. Все большее коли-

чество ценных бумаг существует только в электронном виде. Например, акции 

уже давно прекратили свое хождение в бумажном виде и оформляются  при 

необходимости в виде выписок из реестра акционеров, который ведется в элек-

тронном виде. Такие бумаги получили наименование «бездокументарные». 

Статья 142 ГК РФ дает понятие документарной ценной бумаги. Это до-

кументы, соответствующие установленным законом требованиям и удостове-

ряющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

возможны только при предъявлении таких документов.  В этой же статье за-

креплено понятие бездокументарной ценной бумаги. Это обязательственные 

и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, 

выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осу-

ществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета 

этих прав в соответствии нормами ГК РФ. 

В ст. 143 ГК РФ закреплено деление всех ценных бумаг на предъявитель-

ские (на предъявителя), ордерные и именные. 

Предъявительской является документарная ценная бумага в которой ее 

владелец не указан, поэтому исполнения по этой бумаге может потребовать 

любое лицо, у которого в данный момент эта бумага находится во владении. 

Ордерной является документарная ценная бумага, в которой ее владелец 

указан, но это лицо не только само вправе осуществить это право, но и назна-

чить своим распоряжением, или приказом («ордером») другое управомоченное 

лицо. Однако любой из владельцев ордерной ценной бумаги, осуществивший ее 

передачу, становится ответственным перед управомоченньм по бумаге лицом 

не только за существование (то есть действительность) права, но и за его осу-

ществление (абз. 1 п. 3 ст. 146 ГК РФ). Эти лица несут солидарную ответствен-

ность перед держателем бумаги. Передача прав по ордерной ценной бумаге 

осуществляется путем совершения непосредственно на ней (на ее обороте) пе-

редаточной надписи – индоссамента (от итальянского слова in dosso – «на 

спине», «на обороте»). При необходимости совершения множества таких 

надписей допускается приложение к ценной бумаге специального дополни-

тельного листа, предназначенного исключительно для указанных целей. 

В именной ценной бумаге прямо указывается ее владелец, который мо-

жет совершать действия с данной бумагой только лично или передавать право 

совершения различных действий с бумагой по доверенности. 

Еще одна распространенная классификация ценных бумаг – это деление 

их на долевые, долговые и производные. 

Долевые ценные бумаги удостоверяют право их владельца на долю иму-

щества компании. Так, акционер имеет право на часть имущества компании, 

которое в натуре не выделено. Реализовать данное право можно только при 

ликвидации акционерного общества. 
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Долговые ценные бумаги по сути фиксируют договор займа. Они удосто-

веряют, что лицо, выпустившее эту бумагу (эмитент), должно в определенный 

срок передать держателю бумаги, выплатить определенную сумму или пере-

дать какое-то имущество. Так, облигация удостоверяет, что ее владелец может 

получить стоимость облигации и проценты за пользование денежными сред-

ствами в срок, указанный в облигации. 

Производные ценные бумаги появились на рынке сравнительно недавно. 

Это инструменты инвестирования, которые дают право (или обязывают) купить 

(или продать) базовый актив на оговорённых условиях.  В этот класс входят 

фьючерсы, форварды, опционы эмитента и т.д.  Например, фьючерс это ценная 

бумага, которая дает право в будущем, в срок, установленный в данной бумаге, 

купить определенный товар, например нефть, по фиксированной цене. При 

этом неважно, сколько будет в тот момент стоить нефть, поскольку цена на 

нефть зафиксирована при покупке ценной бумаги.  

Виды ценных бумаг 

Наиболее распространенным видом ценных бумаг в настоящее время яв-

ляются акции. 

Акция представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую право акци-

онера на получение части прибыли акционерного общества (дивиденда), на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества акцио-

нерного общества при его ликвидации. 

Акции могут быть именные и на предъявителя. 

Также акции могут быть обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенная акция дает право ее владельцу участвовать в управлении 

акционерным обществом путем голосования за принятие тех или иных решений 

на собрании акционеров. При этом следует заметить, что лицо голосует акция-

ми, то есть при подсчете голосов на собрании одна акция равна одному голосу. 

Также обыкновенная акция дает право ее владельцу на получение дивидендов, 

то есть части прибыли, которая образовалась по результатам текущего финан-

сового года. Размер дивидендов зависит от того, сколько прибыли получило 

предприятие в отчетном году. Если прибыли за год работы предприятия не бы-

ло (вся прибыль ушла на выплату заработной платы, на ремонт старого обору-

дования и закупку нового и т.д.), то дивиденды по акции не выплачиваются. 

Также следует отметить, что выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 

это право, а не обязанность акционерного общества. То есть даже при наличии 

прибыли дивиденды могут не начисляться, а прибыль направляться на иные цели. 

Привилегированные акции не участвуют в управлении акционерным 

обществом, поскольку их владелец не может голосовать этими акциями на об-

щем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросам о реорга-

низации или ликвидации общества. Зато эти акции имеют фиксированный до-

ход, который выплачивается владельцу акции вне зависимости от того, была ли 

у акционерного общества прибыль по результатам работы или ее не было. 
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Размер дивидендов устанавливается в уставе общества в твердой денеж-

ной сумме или в процентах к стоимости привилегированных акций (ст. 32 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах»)1.  

Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая отношения займа меж-

ду их держателем (кредитором) и лицом, выпустившим облигацию (должни-

ком). В соответствии со ст. 816 ГК РФ облигацией признается ценная бумага, 

удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего об-

лигацию, в предусмотренный срок ее номинальной стоимости или иного иму-

щественного эквивалента, а также фиксированного процента или иного имуще-

ственного права. 

В отличие от акции, которые не имеют срока действия и существуют пока 

существует акционерное общество, облигации имеют срок действия, который 

указывается эмитентом (лицом, выпустившим данную бумагу) при их выпуске 

на этих облигациях. Во время срока действия облигации ее можно продавать. 

По истечении срока действия облигации ее можно «погасить», то есть обра-

титься к лицу, выпустившему бумагу. Данное лицо обязано будет выплатить 

стоимость облигации, указанную на самой облигации, а также проценты по ней. 

Облигации делятся на именные и предъявительские.  

Вторая классификация облигаций, имеющая существенное значение, это 

деление их на государственные и частные. Большинство облигаций выпускает-

ся государством, однако выпускать их могут и частные компании.  Однако та-

кие частные облигации имеют более высокий риск их непогашения, поэтому их 

выпуск часто сопровождается залогом имущества, которое служит гарантом то-

го, что облигации будут погашены вовремя.  

Акции и облигации являются самыми распространенными ценными бу-

магами. Остальные ценные бумаги получили гораздо меньшее распространение 

либо в силу своей специфики, либо в силу того, что в них отпала или постепен-

но отпадает необходимость в результате развития гражданских правоотноше-

ний и распространения новых технологий. 

Так, к постепенно отмирающим можно отнести такие ценные бумаги, как 

вексель и чек. 

Вексель был одной из самых первых ценных бумаг и получил широкое 

распространение в VII–XIX веках. Вексель – это ценная бумага, удостоверяю-

щая  договор займа между кредитором и должником. Ее основное отличие от 

облигации заключается в том, что облигации выпускаются крупными партиями, 

а вексель – это единичный документ, который составляется в единственном эк-

земпляре лицом, которое занимает денежные средства. В настоящее время век-

сель утрачивает свое значение. Согласно нормам Федерального закона «О пе-

реводном и простом векселе» вексель составляется только на бумажном носи-

                                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об акционерных обще-

ствах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. 
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теле1. При этом правила составления векселя закреплены в Постановлении 

ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г.  № 104/13412.  

В настоящее время вексель заменили кредитные договоры с банками, до-

говоры займа между гражданами, договоры цессии (уступки долга), которые 

позволяют передавать долг другим лицам для взыскания и т.д. 

Еще одним документом, широко применяемым в XIX–XX веках, но в ко-

тором отпала необходимость с появлением цифровых технологий, является чек. 

В соответствии со ст. 877 ГК РФ чеком признается ценная бумага, содержащая 

ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж 

указанной в нем суммы чекодержателю.  

Чек использовался для того, чтобы не носить с собой наличные деньги. 

Чеки могли быть именные или на предъявителя и использовались при расчетах 

за товары или услуги. Лицо, получившее чек, могло в любое время получить в 

банке сумму, указанную в чеке. Данная сумма снималась со счета лица, выпи-

савшего чек. Однако с появлением банков-онлайн, когда любая сумма может 

быть сразу переведена на счет получателя, потребность в чеках отпала. В 

настоящее время они в расчетных отношениях используются крайне редко. 

Существуют и другие разновидности ценных бумаг. Например, коноса-

мент – документ, удостоверяющий принятие груза к перевозке и позволяющий 

распоряжаться грузом, находящимся в пути, посредством совершения сделок с 

коносаментом; сберегательные сертификаты, удостоверяющие сумму вклада, 

внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении установлен-

ного срока суммы вклада и процентов по ней (п. 1 ст. 844 ГК РФ) и другие.  

Отдельными объектами гражданских прав являются имущественные права. 

Ст. 128 ГК РФ устанавливает, что объектами гражданских прав является 

имущество, в том числе имущественные права, но нигде в законодательстве 

определение имущественных прав не закреплено.  Если обратиться к Юридиче-

ской энциклопедии, то там указывается, что «имущественные права – это 

субъективные права участников имущественных отношений, связанные 

с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с матери-

альными (имущественными) требованиями, которые возникают между участ-

никами гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и 

обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др .3 

В правовой доктрине к имущественным правам относят: 

 вещные права; 

 обязательственные права; 

 исключительные права; 

 корпоративные права.  

                                                           
1 Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 11. Ст. 1238. 
2 Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и 

простом векселе» // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 

СССР. 1937. № 52. Ст. 221. 
3 Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – Москва: Юринформцентр, 1995. С. 78. 

https://logos-pravo.ru/articles/pravo-vladeniya-polzovaniya-i-rasporyazheniya-imushchestvom-kak-soderzhanie-prava
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Вещные права – это права, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением вещами. Они делятся на абсолютные и ограниченные. Аб-

солютное вещное право только одно – право собственности, поскольку только 

это право включает в себя все три субъективных права: владение, пользова-

ние и распоряжение. Все остальные вещные права называют ограниченными, 

поскольку одно или несколько из вышеперечисленных прав (владение, поль-

зование или распоряжение) у обладателя ограниченного вещного права будет 

ограничено. Например, лицо, обладающее вещью на праве аренды, не сможет 

ею распоряжаться.  

Обязательственные права возникают там, где между лицами возникает 

обязательство. Ст. 307 ГК РФ дает понятие обязательства, указывая, что в си-

лу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выпол-

нить работу, уплатить деньги и т.п. – либо воздержаться от определенного 

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

занности. Обязательства возникают: 

– если лица заключили между собой договор,  

– из причинения вреда, 

– из неосновательного обогащения (когда одно лицо без законных осно-

ваний получило имущество другого лица). 

Обязательственные права называют также правами требования. Так, 

заплатив продавцу деньги за товар, лицо вправе потребовать от него передачи 

оплаченного товара. 

Корпоративными правами называют права, которые тесно связаны с 

отношениями в юридических лицах. Данные права возникают на основании 

особых юридических фактов (участие в учредительном договоре, вступление 

в кооператив, приобретение права собственности на долю, акции и т.д.), вы-

ражают отношения между учредителями и юридическим лицом либо связаны 

с управленческими отношениями внутри организации. 

Исключительные права – это права на объекты интеллектуальной 

собственности, которые можно передавать другим лицам. 

К объектам исключительных прав относятся объекты, защищаемые ав-

торским правом (картины, книги, объекты архитектуры и т.д.), патентным пра-

вом (изобретения, промышленные образцы и полезные модели) и правом на 

средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования и т.д.). 

Здесь необходимо также отметить, что авторы произведений помимо ис-

ключительных авторских прав, которые могут быть переданы другим лицам, 

обладают в отношении своих произведений личными неимущественными пра-

вами (правом на авторство, правом на неискажение произведения и т.д.). По-

этому результаты интеллектуальной деятельности являются самостоя-

тельным объектом гражданского права в соответствии со ст. 128 ГК РФ. 

https://logos-pravo.ru/articles/dolzhnik-eto-opredelenie-ponyatiya
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Объектами гражданского права являются работы и услуги. 

Е.А. Суханов указывает, что объектами гражданского права являются «мате-

риальные результаты работ и действия по оказанию услуг»1. 

Из данного определения можно установить разницу между работами и 

услугами. Работы всегда имеют овеществленный результат, который опреде-

ляется условиями договора. Например, гараж, построенный по договору под-

ряда. Оказание услуг подразумевает выполнение лицом определенных дей-

ствий, которые не всегда могут привести к планируемому результату. Так, 

репетитор по английскому не может гарантировать того, что обучаемый овла-

деет в совершенстве английским языком. И результат его работы не будет вы-

ражен материально, в виде вещи. 

Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные 

блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и 

неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и 

охраняемые действующим законодательством.  

Основные права и свободы человека установлены в главе 2 Конституции 

Российской Федерации. Несмотря на то, что Конституция Российской Федера-

ции является документом прямого действия, исполнение норм, установленных 

ей, гарантируется другими отраслями права, в том числе и гражданским пра-

вом. В гражданском праве такие права называются нематериальными благами. 

К ним относят жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосно-

венность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, выбора 

места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и другие нема-

териальные блага (права). Эти блага неотчуждаемы от личности, не могут быть 

ограничены или переданы другим лицам. 

Пункт 2 ст. 150 ГК РФ предусматривает возможность использования при 

защите нематериальных благ любого способа, названного в ст. 12 ГК РФ, 

а также иных способов, установленных ГК РФ и другими законами.  

 

 

  

                                                           
1 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд. – Москва: Статут, 

2019. С. 339. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие вы знаете объекты гражданских прав? 

2. Дайте определение понятия «объект гражданских прав». 

3. Какие классификации вещей вы знаете?  

4. Какие вещи относятся к недвижимым? 

5. Дайте определение понятиям «индивидуально-определенные вещи» и 

«вещи, обладающие родовыми признаками». В чем заключается различие 

между ними? 

6. Что такое плоды, продукция и доходы? 

7. Охарактеризуйте деньги как объект гражданских прав. 

8. Какие ценные бумаги вы знаете? Что такое документарные и 

бездокументарные ценные бумаги? 

9. Что такое акция? Какие виды акций вы знаете? 

10. Что такое облигация: чем отличаются акции от облигаций? 

11. Охарактеризуйте работы и услуги как объекты гражданских прав. 

В чем заключается основное отличие между ними? 

12. Что в гражданском праве понимается под нематериальными благами? 

13. В чем заключаются различия в подходах к определению перечня 

объектов гражданского права по законодательству Российской Федерации и 

стран СНГ? 
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РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
 

 

Гражданско-правовому договору посвящена 27 глава ГК РФ. В ст. 420 да-

ется легально закрепленное понятие договора.  

Любой гражданско-правовой договор – это прежде всего соглашение двух 

и более лиц, которое направлено на возникновение, изменение или прекраще-

ние прав и обязанностей.  

Стоит отметить тот факт, что в науке дается различное понятие граждан-

ско-правового договора, это обуславливается тем контекстом, в котором упо-

требляется это понятие. 

Во-первых, гражданско-правовой договор стоит рассматривать как  дву-

стороннюю сделку. Это означает, что все положения по сделкам применяются к 

договору, если иное не предусмотрено самим договором. Иными словами, по-

нимание договора как сделки влияет на внутреннюю иерархию правовых норм 

в ГК РФ и их применение, а общие положения о сделках применяются к дого-

вору только в том случае, если отсутствует специальная норма в конкретном 

гражданско-правовом договоре. 

Ярким примером применения подобной юридической техники выступает 

ситуация, касающаяся формы договора. Если по конкретному гражданско-

правовому договору отсутствует норма, определяющая,  в какой форме должен 

быть заключен договор, то применяются общие положения ГК РФ по форме 

сделок.  

В общих положениях по форме сделки установлено, в каких случаях до-

пустима устная форма сделки, а когда – письменная форма, при каких обстоя-

тельствах требуется обязательное нотариальное удостоверение сделки, а в ка-

ких случаях – обязательная государственная регистрация сделки. 

Таким образом, мы можем отметить, что сфера правового регулирования 

договорных обязательств не ограничивается применением II части ГК РФ, и в 

связи с тем, что договор – это сделка, применяются общие положения ГК РФ 

общей части и к форме договора, и к субъектам, и к вопросам, регулирующим 

множественность лиц в договоре, и к вопросам исполнения договора, призна-

ния договора недействительным. 

Понимая договор как сделку, необходимо также отметить, что не каждая 

сделка это договор. Понятие «сделка» шире понятия договора, существуют од-

носторонние сделки, которые не относятся к договорам. Любой гражданско-

правовой договор предполагает направленное совместное волеизъявление сто-

рон на общую, единую цель. 

Во-вторых, гражданско-правовой договор понимается как обязательство, 

то есть гражданское правоотношение, возникающее между кредитором и долж-

ником. Кредитор – это лицо, которое имеет имущественное право требования. 

Должник – это лицо, обязанное исполнить некоторый объем имущественных 

обязанностей, например произвести передачу имущества, выполнить работу, 

оказать услугу и т.д. Иными словами, должен совершить определенные дей-

ствия, имеющие имущественную оценку и имущественное наполнение. 
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В договоре могут не указываться деньги как форма платежа, но в качестве 

встречного предоставления могут фигурировать какие-то услуги, выполнение 

работ, предоставление каких-либо вещей и т.д. Таким образом, исполнение обя-

занности имеет имущественное содержание. 

В данном случае возникает правоотношение между субъектами договора, 

и это правоотношение можно обозначить как предметно-конкретное, то есть 

оно возникает между лицами, которые выступают носителями прав и обязанно-

стей, причем в структуру данных правоотношений включаются субъективные 

права и обязанности конкретных субъектов, которые носят корреспондирую-

щий характер. Это означает, что праву одного лица соответствует обязанность 

другого лица.  

С практической точки зрения это имеет важное значение, так как, если в 

договоре прописать только права, которые не корреспондируют с обязанностя-

ми другого лица, это будет порождать споры и неисполнение договора1.  

Таким образом, в договоре обязательно нужно прописывать как права, 

так и обязанности сторон, сроки исполнения, механизм выполнения обяза-

тельств. 

Обобщая вышесказанное, еще раз отметим, что гражданско-правовой до-

говор – это обязательство, правоотношение, в рамках которого возникают кор-

респондирующие права и обязанности между сторонами, происходит исполне-

ние, реализация той цели, ради которой заключается договор. 

В-третьих, мы можем рассматривать договор как письменный документ, 

который должен соответствовать требованиям закона и удостоверяться подпи-

сями сторон. 

Для заключения договора большое значение имеет правильное понима-

ние сущности императивных и диспозитивных норм гражданского законода-

тельства. 

Императивная правовая норма – это норма, которая устанавливает общие 

правила поведения, обязанности, запреты, которая действует во всех случаях и 

стороны не могут менять это правило по собственному волеизъявлению или 

своим соглашением. Данные нормы применяются в том виде, в котором они 

зафиксированы в законе.  

Так, мы знаем, что в соответствии с законом право собственности на не-

движимую вещь возникает с момента государственной регистрации перехода 

этого права от одного лица к другому, например, на основании заключенного 

договора купли-продажи. 

Диспозитивная правовая норма – это норма, которая носит характер об-

щего предписания, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами 

(договором) 

Таким образом, это правило действует, если оно указано в законе и не из-

менено сторонами в договоре.  

                                                           
1 Зюзя М.Р. Проблемы определения момента заключения договора // Инновации. Наука. Об-

разование. 2021. № 45. С. 1440–1444. 
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В данном случае подчеркивается частноправовой характер отношений 

субъектов, общедозволительный характер методов гражданско-правового регу-

лирования, возможность гибкого учета целей, которые стороны ставят перед 

собой.  

То есть стороны договора могут в данном случае (если это не противоре-

чит закону) самостоятельно сформулировать для себя правила, требования, 

условия договора, опираясь на диспозитивные нормы. 

И, наоборот, если стороны в договоре ничего не прописали, умолчали, то 

будет действовать общее положение, указанное в диспозитивной норме. 

Например, согласно гражданскому законодательству арендатор по договору 

аренды сданного в аренду здания или сооружения обязан осуществлять теку-

щий ремонт, если иное не предусмотрено договором.  

Это общее правило носит обязывающий характер и применяется, если 

иное не прописано в договоре. В договоре аренды по взаимному соглашению 

сторон эту обязанность арендатора можно переложить на арендодателя (напри-

мер, когда срок договора аренды незначительный). Таким образом, не возникнет 

ситуации, когда арендатор помимо арендной платы должен будет нести расходы 

по текущему ремонту, более того, арендатор, действующий в своем интересе, за-

интересован, чтобы эта обязанность была переложена на арендодателя. 

На сегодняшний день, как показывает обширная судебная практика, сто-

роны по многим вопросам при заключении договора действуют недобросовест-

но и возникают именно такие спорные моменты по урегулированию условий 

договора на основании диспозитивных норм гражданского законодательства. 

Поэтому понимание того, какая норма, императивная или диспозитивная, 

имеет принципиальное значение для правового регулирования конкретного до-

говора, диспозитивная норма гражданского законодательства может быть изме-

нена соглашением сторон с учетом их интересов, а императивная норма будет 

применяться в любом случае. 

Процесс согласования условий договора, прав, обязанностей исходит из 

принципа «можно все, что не запрещено законом», то есть принципа свободы 

договора.  

Стоит отметить, что этот принцип действует только в рамках гражданско-

правовых (частноправовых) отношений, отношений с равными субъектами.  

Но если возникающие отношения касаются общества в целом, государ-

ства, то этот принцип приобретает свойство диаметрально противоположное: 

«можно только то, что прямо разрешено». 

Реализация принципа свободы договора осуществляется путем соверше-

ния определенных действий, нормативное закрепление которые нашли в ст. 421 

ГК РФ. 

Принцип свободы договора проявляется в следующем: 

– во-первых, субъекты гражданско-правовых отношений сами решают, 

заключать договор или не заключать. Понуждение к заключению договора не 

допускается. 
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Однако в некоторых случаях обязанность заключить договор может быть 

установлена законом или договором. Например, договором банковского счета. 

В основном такое договорное понуждение связано с обязанностью заключить 

публичный договор.  

Другими словами, публичный договор это некое договорное обремене-

ние, которое субъект предпринимательской деятельности на себя принимает.  

Эта дополнительная обязанность связана с заключением договора с каждым 

обратившимся на одинаковых (равных) условиях для всех. Это общее правило.  

В соответствии с п. 2 ст. 426 ГК РФ в публичном договоре цена товаров, 

работ или услуг может различаться для потребителей разных категорий, 

например для учащихся, пенсионеров, многодетных семей.  

Категории потребителей могут быть установлены законом, иным право-

вым актом, или определены лицом, обязанным заключить публичный договор, 

например правилами программы лояльности, исходя из объективных критери-

ев, в том числе связанных с какими-либо характеристиками потребителей. Вто-

рой стороной в публичном договоре является физическое лицо – потребитель; 

– во-вторых, в свободе определять условия договора по своему усмотре-

нию, то есть заключать договор, исходя из своих интересов и желаний, кроме 

случаев, когда содержание соответствующего условия определяется законом; 

– в-третьих, в свободе выбора партнера по договору, за исключением 

случаев, связанных с заключением публичного договора. 

– в-четвертых, стороны договора сами решают, какой договор заклю-

чать, то есть предусмотренный законом или не предусмотренный. Кроме того, 

стороны могут заключить так называемый смешанный договор, в котором со-

держатся элементы различных договоров.  

В данном случае к отношениям сторон применяются в соответствующих 

частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном дого-

воре, если иное не вытекает из соглашения сторон. 

Содержание договора 

При заключении договора стороны оговаривают его условия. Условия до-

говора составляют его содержание. Условия могут быть существенными, обыч-

ными и случайными. 

Существенными называются условия, которые необходимо обязательно 

прописать в договоре.  Существенным может быть одно условие или несколько: 

если хотя бы одно существенное условие не прописано в договоре, он будет 

считаться незаключенным.  

В соответствии со с п. 1 ст. 432, ст. 339 ГК РФ к существенным условиям 

относят условие о предмете договора, условия, которые названы таковыми в за-

коне или ином нормативном правовом акте, либо те, которые были названы та-

ковыми одной из сторон.  

Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон, они 

автоматически вступают в действие, так как предусмотрены нормативными 

правовыми актами. 
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Случайные условия договора – это условия, которые изменяют либо 

дополняют обычные условия. Включаться в договор они могут по согласова-

нию сторон.  

Отличаются случайные условия договора от обычных тем, что приобретают 

юридическую силу лишь после включения их в договор. Отсутствие случайного 

условия тоже может повлечь признание договора незаключенным, но только в том 

случае, если заинтересованная сторона докажет, что она при переговорах требова-

ла включения этого условия в текст договора, но оно не было включено. 

Кроме того, российское гражданское законодательство в статье 427 ГК РФ 

предусматривает, что в договоре может быть указано, что его отдельные усло-

вия определяются примерными условиями, разработанными для договоров 

соответствующего вида и опубликованными в печати. Примерные условия мо-

гут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содер-

жащего эти условия.  

Статьей 428 ГК РФ предусмотрено заключение договора присоединения, 

условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 

стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как пу-

тем присоединения к предложенному договору в целом.  

Аналоги приведенных конструкций условий договоров находят свое от-

ражение в гражданских кодексах стран СНГ.  

 
Гражданский кодекс Кыр-

гызской Республики (часть 

первая) от 08.065.1996 № 15 

(ст. 391)1 

В договоре может быть предусмотрено, что его от-

дельные условия определяются примерными услови-

ями, разработанными для договоров соответствую-

щего вида и опубликованными в печати. В случаях, 

когда в договоре не содержится отсылка к пример-

ным условиям, такие примерные условия применя-

ются к отношениям сторон в качестве обычаев дело-

вого оборота 

 

Гражданский кодекс Азер-

байджанской Республики 

(утвержден Законом Азер-

байджанской Республики от 

28 декабря 1999 года № 779-

IQ) (§ 3 гл. 20)2 

Предусмотрено заключение договора на основе стан-

дартных условий, которыми признаются  такие зара-

нее выраженные и предусмотренные для неоднократ-

ного применения условия, которые предъявляются 

одной стороной (предлагающей) другой стороне и 

посредством которых устанавливаются правила, от-

личающиеся от заранее установленных норм и до-

полняющие эти нормы 

 

 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Кыргызской Республики (часть первая) от 08.065.1996 № 15 (с посл. 

изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/ 
2 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 

Республики от 28 декабря 1999 г. № 779-IQ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420111#pos=5;-142 
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Гражданский кодекс Респуб-

лики Таджикистан (часть 

первая) от 30.06.1999 № 802 

(ст. 459)1 

В договоре может быть предусмотрено, что его от-

дельные условия определяются примерными услови-

ями, разработанными для договоров соответствую-

щего вида и опубликованным в печати. В случаях, 

когда в договоре не содержится отсылка к пример-

ным условиям, такие примерные условия применя-

ются к отношениям сторон в качестве обычаев дело-

вого оборота, если они отвечают требованиям 

 

Форма договора 

Поскольку договор является одним из видов сделок, к форме договора 

применяются общие правила о форме сделок.  

В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой 

форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров 

данного вида не установлена определенная форма. 

Стороны могут договориться заключить договор в определенной форме, и 

он будет считаться заключенным после придания ему установленной формы, 

даже если законом для договора данного вида такая форма не требовалась2. 

Ранее было указано, что договор может быть заключен в устной и письмен-

ной форме. К отдельным договорам предъявляется требование о нотариальном 

удостоверении таких договоров (например, договор ренты), иначе он будет счи-

таться незаключенным, либо требование о государственной регистрации сделки. 

Законом, нормативными правовыми актами или требованием сторон мо-

гут предусматриваться и иные требования к форме договора, например совер-

шение договора на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.д., 

а также могут предусматриваться последствия несоблюдения этих требований 

(п. 1 ст. 160 ГК РФ). 

Если не установлено иное, стороны могут произвольно определять рекви-

зиты договора, их расположение в письменном документе.  

Форма договора призвана закреплять и правильно отражать согласован-

ное волеизъявление сторон. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

Для возникновения субъективных прав и обязанностей субъектов граж-

данских правоотношений необходимо,  чтобы договор был заключен. 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто со-

глашение по всем существенным условиям.   

Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) од-

ной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны, путем 

совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным 

способом: например, договор считается заключенным в том случае, когда из 

поведения сторон явствует их воля на заключение договора. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая) от 30.06.1999 № 802 (с посл. 

изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ncz.tj/content/ 
2 Анчишина Е.А. Форма гражданско-правового договора как его конститутивный элемент // 

Вестник Удмурдского университета. Серия экономика и право. 2021. Т. 25. № 4. С. 69–74. 
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Иными словами, заключение каждого договора начинается с того, что од-

на из сторон обращается к другой стороне с предложением (офертой) о его за-

ключении.  

Другая сторона принимает его (акцептует). Если второй стороной выдви-

гаются иные условия, это означает отказ от первоначального предложения. В 

данном случае вторая сторона направляет снова оферту, но с другими условия-

ми, выгодными для нее1.  

Однако не любое предложение вступить в договор может быть признано 

офертой. Чтобы отвечать свойствам оферты, оно должно быть, во-первых, до-

статочно определенным и, во-вторых, выражать намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ). 

Особый теоретический и практический интерес в современных условиях 

развития рыночной экономики и цифровизации всех сторон жизни общества  

представляет дистанционное заключение договора. 

Наиболее распространенными формами дистанционного заключения до-

говора является обмен сканированными копиями по электронной почте,  и под-

писание договора простой электронной подписью. 

Рассмотрим более подробно.  

Дистанционное заключение договора с помощью обмена отсканирован-

ными копиями на сегодняшний день достаточно востребовано. 

При таком способе стороны обмениваются отсканированными копиями 

без последующего обмена оригиналами договоров.  

Для того чтобы договор, подписанный таким способом, был леги-

тимным, нужно соблюсти ряд условий:  

– проверить на легитимность лицо, уполномоченное на заключение     

договора; 

– при подписании договора по доверенности, необходимо потребовать 

копию доверенности лица, подписавшего договор. Учитывая, что доверенность 

юридического лица не требует нотариального удостоверения, необходимо про-

верить полномочия лица, подписавшего доверенность; 

– необходимо, чтобы на договоре отчетливо читались печати юридиче-

ских лиц (хотя данные требования не являются обязательными, но в случае су-

дебных разбирательств это может оказаться полезным). В самом договоре 

должно быть прописано, что он заключается подобным способом; 

– в договоре должны быть обязательно указаны адреса электронной по-

чты, мессенджер с указанием номера телефона, к которому привязан данный 

мессенджер, желательно с указанием фамилии, имени, отчества владельца дан-

ного номера. 

                                                           
1 Кодиров Ш.К. К вопросу о некоторых проавовых проблемах заключения гражданско-

правовых договоров посредством сети Интернет // Юридический вестник. 2020. № 2 (2). 

С. 55–59. 
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Позиция судов на сегодняшний день заключается в том, что при заключе-

нии договоров подобным образом не обязательно подписывать отдельное со-

глашение об этом, подобные условия можно включить в сам договор.  

Как свидетельствует судебная практика, чаще всего возникает как раз по-

добная  проблема, которая ставит под сомнение легитимность заключенного 

договора.  

Она  заключается в том, что стороны не определили такой способ подпи-

сания (заключения) договора ни в самом договоре, ни в ином соглашении.  

Гражданско-правовые договоры различают по их юридической направ-

ленности.  

Различают основной и предварительный договор. 

Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сто-

рон, прописанные в договоре. 

Предварительный договор – это обязательство по заключению основно-

го договора. 

Законодатель предоставляет возможность субъектам гражданских право-

отношений подписать предварительный договор на условиях основного дого-

вора с последующим заключением основного договора в будущем, в сроки, 

установленные в нем, или в течение одного года после заключения предвари-

тельного договора. 

 При уклонении стороны предварительного договора от подписания ос-

новного  договора понудить ее к этому можно только в судебном порядке в те-

чении 6 месяцев после окончания действия предварительного договора и толь-

ко после направления предложения о заключении основного договора. 

Суд может определить все условия основного договора при их отсутствии 

или неоднозначности их изложения в предварительном договоре. 

Стоит отметить, что по предварительному договору нельзя требовать пе-

редачи имущества или совершить иные действия, определенные для основного 

договора.  

Такие обязательства возникнут только после подписания основного дого-

вора. Например, если был заключен предварительный договор купли-продажи 

недвижимости, то требовать передачи этой недвижимости по предварительно-

му договору нельзя.  

Однако, как показывает анализ судебной практики, если предваритель-

ный договор будет содержать условие об оплате (полной или частичной) и она 

будет осуществлена, такой договор суд может квалифицировать как договор 

купли-продажи  будущей вещи, в этом случае обязанность по передаче этой 

вещи покупателю возникнет и без оформления основного договора. 

В предварительном договоре может быть предусмотрено условие о пред-

варительной оплате или авансе, а также штрафные санкции при незаключении 

основного договора в виде неустойки (штрафа). Кроме того, при наличии убыт-

ков виновная сторона обязана их возместить. 

Важным моментом является то, что при отказе, например, продавца от 

подписания договора, покупатель не сможет требовать понуждения к его за-

ключению, если заявлено требование о взыскании двойной суммы задатка или 
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убытков. Именно поэтому размер задатка нужно предусматривать в таком раз-

мере, чтобы он удовлетворял интересы сторон при срыве сделки.  

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц  

Данные договоры отличаются друг от друга в зависимости от того, кто 

может требовать исполнения. 

 Обычно договоры заключаются в пользу их участников, и требовать ис-

полнения могут соответственно участники этих договоров. Однако встречаются 

и договоры, где требовать исполнения обязательств могут третьи лица, не при-

нимавшие участия в заключении договора и не являющиеся его стороной.  

В соответствии со ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего лица при-

знается договор, в котором установлено, что должник обязан произвести ис-

полнение не кредитору, а указанному лицу, имеющему право требовать испол-

нения обязательства в свою пользу. 

В качестве примера можно указать договор страхования арендованного 

имущества, который заключил арендатор в пользу собственника этого имуще-

ства (арендодателя).  

Договоры односторонние и взаимные 

Данная группа договоров различается тем, что односторонние договоры 

порождают у одной стороны только права, а у другой – только обязанности. 

Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает и права, и обязан-

ности по отношению к контрагенту. Конечно, большая часть гражданско-

правовых договоров носит взаимный характер. 

Возмездные и безвозмездные договоры 

Возмездным является договор, в котором имущественное предоставление 

одной из сторон соответствует встречное имущественное предоставление дру-

гой стороны.  

Соответственно, договор, в котором вторая сторона не предоставляет что-

либо взамен, называются безвозмездными договорами.  

Эта простая, на первый взгляд, классификация договора воспринимается 

неоднозначно. Так, согласно п. 1 ст. 423 ГК РФ возмездным признается дого-

вор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предо-

ставление за исполнение своих обязанностей.  

В данной формулировке имеются, на наш взгляд, определенные не-

точности.               

Во-первых, вместо того, чтобы обозначить встречные действия сторон 

договора, направленные на имущественное предоставление, законодатель дела-

ет акцент на обязанностях, которые по смыслу указанной нормы возложены 

только на одну из сторон договора, то есть сторона обязана что-либо получить 

за исполнение своих же обязанностей. Выходит, что в возмездном договоре од-

на сторона всегда пребывает в статусе должника, а другая сторона – в статусе 

кредитора, чего в принципе быть не может. Об этом говорит и понятие обяза-

тельства в п. 1 ст. 307 ГК РФ, построенной на четком понимании того, кто яв-

ляется субъектом активного поведения, а это всегда должник, который совер-

шает действия, направленные на различного рода объекты гражданских право-

отношений. 
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Поэтому для обозначения лица, получившего встречное предоставление, 

законодателю следовало бы использовать формулировку «вправе получить пла-

ту и иное встречное предоставление». 

Во-вторых, получение лицом встречного предоставления поставлено в за-

висимость от исполнения им своих обязанностей. Если бы была формулировка 

«за исполнение своей обязанности имущественного предоставления», то это 

отражало бы суть возмездного договора, а именно наличие встречного предо-

ставления как исполнение одной обязанности, а не обязанностей, как преду-

смотрел законодатель.  

В динамике любого договора существуют обязанности, составляющие 

содержание возникших обязательств (обязанность оплатить товар) и обязанно-

сти, которые определяют условия исполнения договора. 

Они могут рассматриваться через призму условий, связанных с предо-

ставлением обеспечительных средств (например, обязанности застраховать 

имущество) либо через призму условий организационного порядка в рамках ис-

полнения конкретного обязательства, когда исполнение той или иной обязанно-

сти характеризует стороны договора как добросовестные (например, обязанность 

предоставить транспортное средство под погрузку вещей, обязанность обеспе-

чить осмотр вещей, обязанность предоставить необходимую информацию). 

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения 

Данные договоры различаются в зависимости от способа их заключения. 

При заключении взаимосогласованных договоров условия их заключения 

устанавливаются сторонами. При заключении договоров присоединения усло-

вия их заключения устанавливаются только одной стороной, вторая сторона 

лишена возможности их изменять или дополнять, а только может либо присо-

единиться к ним, либо отказаться от заключения данного договора.  

В соответствии со ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается 

договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 

стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как пу-

тем присоединения. Например, договор перевозки общественным транспортом, 

договор бытового проката и т.д. 

Таким образом, отметим, что для нормального обмена имущественными 

благами в современном обществе, соблюдения прав и законных интересов 

субъектов гражданских правоотношений необходимо при заключении договора 

ориентироваться на нормы гражданского законодательства, понимать правовое 

значение договора как инструмента, свидетельствующего о волеизъявлении и 

последующем возникновении, изменении и прекращении правоотношений на 

конкретных условиях. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как соотносятся понятия «договор» и «сделка»? 

2. Дайте понятие договора по национальному законодательству вашей 

страны. 

3. Предусмотрено ли гражданским законодательством Российской Фе-

дерации ограничение принципа свободы договора? 

4. Что собой представляют императивные и диспозитивные нормы 

гражданского законодательства? 

5. В каком значении можно понимать гражданско-правовой договор? 

6. Какие договоры вы уже заключали? 

7. Кто может быть субъектом гражданско-правового договора? 

8. Каковы различия в подходах к определению видов условий договоров 

в гражданском законодательстве Российской Федерации и стран СНГ? 
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Раздел 5. Общие положения международного частного права 
 

 

В разделе рассмотрены отдельные вопросы нормативного регулирования, 

толкования и применения гражданско-правовых норм с участием иностранного 

элемента. 

Международное частное право (далее – МЧП) – это совокупность норм, 

предназначенных для регламентации частноправовых отношений, возникаю-

щих в сфере международного общения. Традиционно предметом регулирова-

ния МЧП считаются частноправовые отношения, отягощенные иностранным 

элементом, который может проявляться в трех вариантах:       

1) субъект правоотношения – иностранное лицо (иностранное физическое 

лицо; иностранное или международное юридическое лицо, транснациональная 

корпорация, офшорная компания; международная организация; иностранное 

государство); 

2) объект правоотношения находится за границей;  

3) юридический факт, с которым связано правоотношение, имеет место за 

границей.  

Приведенное определение не является общепризнанным. Ни в науке, ни в 

национальном законодательстве, ни в международно-правовых актах не суще-

ствует единой точки зрения относительно предмета МЧП, понятия иностранно-

го элемента, места МЧП в глобальной правовой системе. Для определения ос-

новных характеристик МЧП необходимо взять на вооружение остроумное и 

точное высказывание русского ученого М.И. Бруна, что по своей юридической 

природе «международное частное право на самом деле не является ни между-

народным, ни частным»1. В доктрине права относительно предмета МЧП суще-

ствуют следующие основные воззрения: 

1. МЧП как отрасль права и отрасль правоведения есть область отноше-

ний гражданско-правового характера в широком смысле слова.  

2. Задача МЧП заключается в том, чтобы определить территорию, на ко-

торую простирается действие правовой нормы, и таким образом МЧП имеет 

дело прежде всего с применением закона в пространстве2. 

3. Самой отчетливой чертой, которая позволяет обособить обществен-

ные отношения в рамках МЧП, выступает их связь с правопорядком двух или 

более государств, а также с системой международного права3.  

МЧП в узком смысле – это совокупность норм, регулирующих собствен-

но гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. МЧП в широ-

ком смысле – это совокупность норм, регулирующих любые международные 

отношения частноправового характера (гражданские, торговые, семейные, тру-
                                                           
1 Международное частное право: учебник / Г.К. Дмитриева [и др.]. – 4-е изд. – Москва: Про-

спект, 2017. – 680 с. 
2 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. – Москва: Прогресс, 1982. – 496 с. 
3 Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного 

права (сравнительное исследование правовых категорий): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 

627 с. 
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довые, валютные, земельные, процессуальные). Основное место занимают 

гражданско-правовые и торговые отношения. 

В МЧП, как и в любой иной отрасли или системе права, существуют об-

щие и специальные принципы. Эти принципы не имеют формы «общепринято-

го международного права» как в случае основных принципов «международного 

публичного права», речь идет об общих или схожих принципах (правилах) 

МЧП конкретных государств. Принципы МЧП – это обобщенные, в большой 

степени абстрактные юридические предписания, имеющие «сквозной» характер 

(регулирующие все отношения сферы МЧП). 

Основными (общими) принципами МЧП можно считать определенные в 

п. «с» ст. 38 Статута Международного суда ООН (1945) «общие принципы пра-

ва, свойственные цивилизованным нациям». Господствующая концепция отно-

сительно природы основных принципов права – это общие юридические прави-

ла, которые используются при применении конкретных правовых норм, при 

определении прав и обязанностей субъектов права. 

Главные общие принципы МЧП – принцип pacta sunt servanda (договоры 

должны соблюдаться), принципы справедливости и доброй совести. Основны-

ми принципами МЧП выступают не все общие принципы права (например, 

принцип nullum crimen nulla poena sine lege вряд ли может быть отнесен к 

МЧП). Общие принципы права, непосредственно применяемые в МЧП: нельзя 

передать другому больше прав, чем сам имеешь; принципы справедливости и 

доброй совести; принципы незлоупотребления правом и охраны приобретен-

ных прав; бремя доказывания лежит на истце; специальный закон имеет пре-

имущество перед общим. 

Специальные принципы МЧП – это «безусловные формально опреде-

ленные правила поведения, представляющие собой наиболее общие нормы 

МЧП, это основополагающие нормы прямого действия национального права». 

Принципы МЧП по сравнению с принципами других подсистем национального 

права обладают серьезной спецификой. С одной стороны, они связывают наци-

ональные правовые системы между собой, а с другой – юридически связывают 

международное и национальное право. 

Автономия воли участников правоотношения – главный специальный 

принцип МЧП. Автономия воли лежит в основе всех имущественных и связан-

ных с ними неимущественных правоотношений между частными лицами 

(принцип свободы договоров; свобода иметь субъективные права или отказать-

ся от них; свобода обращаться в государственные органы за их защитой или 

терпеть нарушения своих прав). Современная тенденция МЧП – максимально 

широкое применение автономии воли сторон (трудовые договоры, потреби-

тельские сделки). 

Принцип наиболее тесной связи – специальный принцип МЧП, определя-

ющий основополагающие начала правового регулирования частных отноше-

ний, связанных с иностранным правопорядком. Законом, объективно свой-

ственным такому отношению, является право, имеющее с ним наиболее тесную 

связь. Принцип тесной связи имеет фундаментальное значение для регулирова-

ния международных частных отношений в целом, определяет соотношение 
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коллизионного и материального регулирования. Все коллизионные привязки 

отражают принцип наиболее тесной связи правоотношения, отягощенного ино-

странным элементом, с конкретной правовой системой. Например, отношения, 

связанные с оборотом вещей, наиболее объективным образом связаны с правом 

места нахождения вещи. Эта объективная связь отражена в коллизионном 

принципе lex rei sitae. 

Принцип предоставления определенных режимов – национального, спе-

циального (преференциального или негативного), режима наибольшего благо-

приятствования. Национальный и специальный режимы в основном предостав-

ляются иностранным физическим лицам; режим наибольшего благоприятство-

вания – иностранным юридическим лицам. Преференциальный (особо льгот-

ный режим) предоставляется юридическим (наиболее крупным иностранным 

инвесторам) и физическим лицам (жителям приграничных областей; гражданам 

государств, наиболее тесно связанных с данным государством). В конституциях 

многих государств закреплена формулировка, что при определении общего 

правового статуса иностранных граждан им предоставляется национальный 

режим: иностранные лица пользуются теми же правами и несут такие же обя-

занности, что собственные лица государства пребывания (ст. 62 Конституции 

Российской Федерации).  

Однако общие конституционные нормы о предоставлении иностранцам 

национального режима на практике сопровождаются многочисленными изъяти-

ями, закрепленными в законах и подзаконных актах. Фактически правовой ста-

тус иностранцев основан на принципе режима наибольшего благоприятствова-

ния. Основной режим в МЧП – режим наибольшего благоприятствования. Юри-

дическое содержание принципа наибольшего благоприятствования – предостав-

ление на территории данного государства равных прав всем иностранным лицам 

в определенной сфере деятельности на основе международного договора. 

Принцип взаимности. Сущность взаимности – предоставление лицам 

иностранного государства определенных прав или определенного правового 

режима при условии, что лица страны, их предоставляющей, будут пользовать-

ся аналогичными правами или правовым режимом в данном иностранном госу-

дарстве. Основной источник взаимности – национальное законодательство. 

Наличие взаимности в деятельности правоприменительных органов двух госу-

дарств устанавливается следующими способами: правоприменительные органы 

одного государства констатируют, что в дружественной стране не производи-

лось действий, свидетельствующих об отказе от взаимности; в постановлении 

национального правоприменительного органа перечисляются действия ино-

странного государства, подтверждающие взаимность в отношении сотрудни-

чающих сторон. 

Для МЧП наибольшее значение имеет деление взаимности на материаль-

ную и коллизионную. Проблемы коллизионной взаимности относятся к колли-

зионному праву. Материальная взаимность делится на собственно материаль-

ную (материальную в узком смысле) и формальную взаимность. Материальная 

взаимность выражается в предоставлении иностранным лицам той же суммы 

конкретных прав и правомочий, которыми национальные лица пользуются в 
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соответствующем иностранном государстве. Формальная взаимность заключа-

ется в предоставлении иностранным лицам всех прав и правомочий, вытекаю-

щих из местного законодательства. Особенность формальной взаимности: ино-

странным лицам в другом государстве предоставляются и такие права, которы-

ми они не пользуются в своей стране.  

В то же время иностранные лица не могут требовать предоставления 

прав, которыми они обладают в своей стране, если предоставление таких прав 

не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного госу-

дарства. Материальная взаимность предоставляется в отдельных сферах: 

наследственное и авторское право, право промышленной собственности, двой-

ное налогообложение (например, право инвестора на получение компенсации в 

случае принудительного изъятия его капиталовложений). По общему правилу 

предоставляется формальная взаимность, например иностранные физические 

лица пользуются национальным режимом в сфере гражданской и гражданско-

процессуальной правоспособности (ст. 1196 ГК РФ, ст. 398 ГПК РФ). 

Принцип международной вежливости – один из старейших институтов 

МЧП. В XVII в. международная вежливость (comitas gentium) являлась предпо-

сылкой применения иностранного права. Международная вежливость пред-

ставляет собой международное обыкновение, т.е. правило поведения, которому 

государства следуют, не признавая его юридически обязательным. В наиболь-

шей степени применение международной вежливости свойственно судам стран 

общего права. Проявление международной вежливости не презюмирует анало-

гичных ответных действий и не сопровождается требованием взаимности. От-

каз от соблюдения международной вежливости не должен расцениваться как 

недружественный акт и служить основанием для реторсий. 

Наиболее распространенное применение принципа международной веж-

ливости – это «внедоговорная правовая помощь». При отсутствии специально-

го международного соглашения о предоставлении правовой помощи государ-

ство вправе рассчитывать на оказание помощи на основе взаимности в порядке 

международной вежливости. Если государство без достаточных оснований от-

казывает другому государству в правовой помощи, такой отказ представляет 

собой нарушение принципа международной вежливости. Понятие международ-

ной вежливости связано с понятием взаимности, но это не тождественные кате-

гории. Взаимность представляет собой норму международно-правового обычая 

и одновременно норму национального закона. Принцип международной вежли-

вости – это международно-правовое обыкновение, не являющееся правовой 

нормой. Международную вежливость можно определить как взаимность, не за-

крепленную в договоре или законе. 

Принцип недискриминации. Дискриминация – это нарушение или ограни-

чение законных прав и интересов иностранных лиц на территории какого-либо 

государства. Принцип недискриминации означает, что лица какого-либо госу-

дарства не могут быть поставлены в худшие условия, чем лица других госу-

дарств. Каждое государство имеет право требовать от другого государства со-

здания для его национальных лиц таких же условий, которыми пользуются ли-

ца других государств, т.е. общих и одинаковых для всех. Принцип недискрими-
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нации не нуждается в договорном закреплении, он непосредственно вытекает 

из суверенного равенства государств. Принцип недискриминации – это «обрат-

ная сторона» принципа предоставления определенных режимов. Если в нацио-

нальном законодательстве содержится общая норма о предоставлении ино-

странцам национального режима в области гражданской правоспособности, то 

необоснованное исключение из сферы действия данной нормы граждан какого-

либо конкретного государства расценивается как дискриминация.  

Право на реторсии. Реторсии представляют собой правомерные ответные 

ограничительные действия одного государства против другого, если на его тер-

ритории нарушаются законные права и интересы физических и юридических 

лиц первого государства. Это принудительные меры, совершаемые в ответ на 

недружественный акт и направленные не против государства в целом, а против 

его частных лиц в конкретной сфере международного общения. Цель реторсий – 

добиться отмены дискриминационной политики, восстановить применение 

принципа взаимности в отношениях между соответствующими государствами. 

Меры, вводимые в качестве реторсий, должны быть пропорциональны (не обя-

зательно тождественны) спровоцировавшему их деянию и прекращаться с мо-

мента восстановления первоначального состояния. Обоснованное применение 

реторсий не может рассматриваться как нарушение принципа недискримина-

ции. В российском законодательстве нормы о реторсиях закреплены в ст. 1194 

ГК РФ, п. 4 ст. 398 ГПК РФ, п. 4 ст. 254 АПК РФ. Полномочиями по установле-

нию реторсий наделено Правительство Российской Федерации. 

МЧП предназначено для регулирования частных имущественных и не-

имущественных отношений, связанных с правом двух и более государств. На 

регулирование одного и того же отношения претендуют несколько правовых 

систем, и возникает коллизия законов (краеугольное понятие МЧП). Разреше-

ние данной коллизии представляет собой основную цель правового регулиро-

вания в МЧП. Это «предопределяет своеобразие комплекса юридического ин-

струментария, используемого в МЧП, что позволяет выделить его особый ме-

тод»1. Наличие связи частного правоотношения с иностранным правопорядком 

создает предпосылку для особого метода регулирования, позволяющего ре-

шить, право какого государства должно применяться в конкретном случае.  

Общие методы регулирования отношений в сфере МЧП – методы децен-

трализации, свободы договорных отношений, равенства и автономии воли сто-

рон (как в любой отрасли национального права, регулирующей имущественные 

и связанные с ними неимущественные отношения между частными лицами). 

В МЧП наличествуют и специальные методы правового регулирования – кол-

лизионный и материально-правовой. Специальные методы регулирования ха-

рактеризуют данную совокупность правовых норм как специфическую, 

обособленную, целостную, самостоятельную нормативную систему. 

Коллизионный метод – отсылочный, косвенный, опосредованный метод, 

основанный на применении коллизионных норм. Суд производит выбор компе-

тентного правопорядка (разрешает коллизионный вопрос) и после этого применяет 

                                                           
1 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов. – Москва, 2015. – 655 с. 
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материально-правовые нормы избранной правовой системы. При применении кол-

лизионного метода правило поведения образует сумма двух норм – коллизионной 

и материально-правовой, к которой отсылает коллизионная. Регулирование по-

средством коллизионного метода предполагает действие коллизионной нормы 

права страны, суд которой рассматривает дело, в сочетании с последующим дей-

ствием материальной нормы иностранного или национального правопорядка. В 

структуре коллизионной нормы заложен критерий выбора национально-правовой 

системы. Способы коллизионного метода – внутренний (при помощи норм нацио-

нального коллизионного права) и унифицированный (посредством применения 

международных коллизионных норм). Коллизионный метод считается первичным 

и основополагающим в МЧП, поскольку коллизионные нормы – это основа МЧП. 

Становление материально-правового метода в МЧП связано с процессами 

международно-правовой унификации. В конце XIX – первой половине XX в. 

было заключено большое количество международных договоров, содержащих 

унифицированные нормы, предназначенных для «прямого» использования в 

национально-правовой сфере. Этот метод реализуется посредством применения 

единообразных материально-правовых правил поведения, которые создаются 

государствами и впоследствии имплементируются в национальное право. 

Национальные материально-правовые нормы «прямого действия» входят в 

структуру МЧП, включаются «в его юридическую базу, формирующую мате-

риально-правовой метод регулирования». И унифицированные, и националь-

ные материальные нормы имеют однородный механизм действия. 

 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что понимается под термином «международное частное право»? 

2. Какие подходы к пониманию международного частного права сложи-

лись в современной науке? 

3. Какие принципы международного частного права относятся к общим? 

4. Назовите принципы международного частного права, относящиеся 

к специальным? 

5. В чем состоит сущность принципа взаимности? 

6. В чем заключается принцип недискриминации? 

7. Какие методы применяются в международном частном праве? 

8. В чем заключается сущность коллизионного метода? 

9. Что предполагает применение материально-правового метода между-

народного частного права? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие представляет собой доступное изложение ряда положе-

ний общей части гражданского права, включая источники гражданского права, 

субъекты и объекты гражданских правоотношений, основы регулирования 

гражданско-правового договора, а также особенности правового обеспечения 

гражданских правоотношений с участием иностранного элемента.  

Раскрывая понятие источников гражданского права,  авторы обозначают 

их особенности, рассматривают действие норм гражданского права во времени 

и по кругу лиц. 

Анализ субъектов гражданских правоотношений позволил акцентировать 

внимание на  особенностях их участия в гражданском обороте. Рассматривая 

объекты гражданских правоотношений, авторы особенный упор при этом де-

лают на такие специфические объекты гражданского права,  как деньги и цен-

ные бумаги, а также личные неимущественные права. 

Анализируются положения Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, регулирующие заключение, изменение и расторжение гражданско-

правового договора. Рассматриваются особенности таких видов договоров, как 

публичный договор, предварительный договор, договор присоединения, дого-

вор в пользу третьего лица. 

Материал, изложенный в учебном пособии, адаптирован для иностран-

ных слушателей, направлен на усвоение ими основных, общетеоретических по-

ложений гражданского права, неизменных для любого государства мира. Дан-

ный материал имеет общеобразовательное значение, необходим для специали-

стов любой области юриспруденции и может применяться иностранными спе-

циалистами вне зависимости от того, в какой стране они планируют осуществ-

ление своей профессиональной деятельности. 
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