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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта,  

содержит соответствующую последним изменениям в российском  

гражданском законодательстве теоретическую часть и комплект  

контрольных вопросов и практических заданий по всем главам пособия.  

Изучение дисциплины «Гражданское право» опирается на знания, 

умения и компетенции обучающихся, полученные ими после изучения 

следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право России», «Экологическое право».  

Дисциплина «Гражданское право» дает возможность уяснить сущ-

ность и содержание основных цивилистических понятий и категорий,  

а также институтов гражданского права, приобрести навыки анализа гра-

жданско-правовых норм и правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения обучающи-

мися последующих дисциплин. 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право. Общая 

часть» является приобретение системных знаний о механизме гражданско-

правового регулирования имущественных и личных неимущественных 

отношений, а также системе гражданского законодательства, иных источ-

ников гражданского права, способах осуществления и защиты граждан-

ских прав с целью использования полученных знаний в процессе после-

дующей профессиональной деятельности. 

Посредством изучения предложенного в учебно-методическом по-

собии материала обучающиеся смогут уяснить основные положения 

общей части гражданского права, а также приобрести в ходе решения 

практических заданий умения правильно, юридически грамотно приме-

нять нормы гражданского права к конкретным отношениям, возникаю-

щим в различных сферах жизни. Предложенные в учебно-методическом 

пособии задания направлены на анализ признаков и сущности того или 

иного правового явления, на развитие умения сопоставлять правовые 

институты, выделять при построении алгоритма этапы той или иной 

правовой процедуры. Результаты выполнения ряда заданий требуется 
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отразить в виде сравнительных таблиц с указанием критериев проведения 

сравнительного анализа. 

В процессе работы над изучением дисциплины «Гражданское право» 

обучающиеся должны изучить положения Конституции РФ, постановле-

ния и разъяснения Конституционного Суда РФ вопросам, относящимся к 

гражданскому законодательству; нормы Гражданского кодекса РФ и отно-

сящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ; 

другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

гражданского законодательства. Положительно скажется нахождение и 

использование обучающимися при подготовке к выделенным темам об-

щей части гражданского права нахождение конкретной судебной практи-

ки, что позволяет обучающимся лучше понять актуальные тенденции  

правоприменения. 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА, ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Основные вопросы 

 

1. Предмет гражданско-правового регулирования. 

2. Метод гражданско-правового регулирования.  

3. Понятие и основные принципы гражданского права. 

4. Понятие, система и содержание функций гражданского права. 

5. Система гражданского права как отрасли права.  

6. Отграничение гражданского права от иных частноправовых от-

раслей права. 

7. Понятие и виды источников гражданского права. Порядок дейст-

вия гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

 

Краткое содержание темы 

 

Правовая система Российской Федерации делится на отрасли пуб-

личного и частного права. Нормы публичного права защищают общие ин-

тересы народа, государства, в то время как частное право защищает инте-

ресы индивида (личности), регулирует отношения между частными лица-

ми. Гражданское право является ведущей отраслью частного права. 

Теория права гласит, что в основе выделения отраслей права зало-

жены два критерия – предмет и метод правового регулирования. Предмет 

гражданского права объединяет две большие группы разнородных обще-

ственных отношений: имущественные, составляющие основу предмета 

отрасли гражданского права, и личные неимущественные. При этом осно-

ву предмета гражданского права составляют имущественные, товарно-

денежные отношения. При изучении данной темы особое внимание следует 

обратить на ст. 2 ГК РФ. 

В гражданском праве используются запретительный, дозволительный, 

поощрительный, рекомендательный, обязывающий методы правового регу-

лирования. Основной метод гражданского права – дозволительный или дис-

позитивный – представляет собой метод юридического равенства сторон. 
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Принципы гражданского права закреплены в ст. 1 ГК РФ. При изу-

чении этого вопроса необходимо обратить внимание на исключения из 

принципов неприкосновенности собственности (п. 2 ст. 235 ГК РФ), сво-

боды договора (ст. 426 ГК РФ), беспрепятственного осуществления граж-

данских прав (ст. 10 ГК РФ). 

Метод и принципы гражданского права определяют юридические 

особенности гражданского права, диспозитивный характер гражданско-

правовых норм, на что указывает оговорка следующего характера: «если 

иное не предусмотрено законом». 

Гражданское право выполняет регулятивную, превентивную, восста-

новительную и компенсационную функции. Система гражданского права 

представляет собой единство закономерно расположенных частей – общей и 

особенной. Общую часть образуют нормы о предмете, источниках, субъек-

тах, объектах гражданских прав, сделках, представительстве, сроках; инсти-

тут права собственности и общие положения обязательственного права. 

Особенная часть включает отдельные виды обязательств, права на результа-

ты интеллектуальной деятельности, наследственное право. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на роль пра-

вил морали и нравственности при регулировании гражданских правоот-

ношений. 

 

Темы рефератов 

 

1. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. 

2. История становления системы российского гражданского права. 

3. Сравнительная характеристика римского частного права и совре-

менного российского гражданского законодательства. 

4. Институционная и пандектная системы построения гражданско-

правовых норм. 

5. Развитие цифрового гражданского права. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите основные отличия частного права от публичного 

права.  
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2. Дайте определение понятию «гражданское право». 

3. Как соотносятся понятия «нематериальные блага» и «неимущест-

венные права»? 

4. К какой сфере права относится гражданское право: частной или 

публичной? Почему? 

5. Что входит в понятие «метод гражданско-правового регулирова-

ния».  

6. Дайте понятие и охарактеризуйте основные принципы граждан-

ского права. Приведите примеры. 

7. Какие функции выполняет гражданское право. Приведите приме-

ры реализации каждой функции. 

8. Приведите пример обычая в гражданском праве. 

9. Как соотносится гражданское право с другими отраслями  

права РФ? 

10. Какую роль играет гражданское право в рыночных отношениях? 

11. Что такое «диспозитивность» норм гражданского права, чем она 

обусловлена? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Выявите взаимосвязь между понятиями «имущественные отно-

шения», «товарно-денежные отношения», «экономические отношения». 

2. Составьте схему «Особенности предмета и метода гражданско-

правового регулирования». 

3. Проанализируйте систему источников гражданского права. На 

основании проведенного анализа составьте схему с указанием примеров. 

4. Проведите сравнительный анализ гражданского права и смежных 

отраслей права (семейного, земельного и т. д.). Результат оформите в виде 

таблицы с выделением критериев сравнения. 

5. Найдите в Гражданском кодексе РФ примеры пяти диспозитив-

ных и пяти императивных норм. 

6. Приведите примеры пяти международных договоров, которые 

являются источниками гражданского права. 

7. Приведите примеры пяти федеральных законов, принятых в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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8. Приведите примеры трех указов Президента Российской Феде-

рации, постановлений Правительства Российской Федерации, актов фе-

деральных министерств и ведомств, содержащих нормы гражданского 

права. 

9. Приведите примеры грамматического (систематического, логиче-

ского, буквального, расширительного, ограничительного) толкования 

гражданско-правых норм. 

10.  Заполните таблицу «Виды гражданско-правовых норм». 

Вид гражданско-

правовой нормы 

Пример из ГК РФ или иного  

нормативного правового акта 

Норма-дефиниция 

(определение) 

 

Норма-принцип  

Ссылочная норма  

Бланкетная норма  

Управомочивающая 

норма 

 

Обязывающая норма  

Норма-запрет  

  

11. Решите задачу.  

Измайлова нашла в городском сквере дорогой мобильный телефон. 

Она сразу же обратилась в городскую администрацию и сообщила о на-

ходке. Сотрудник местной администрации принял заявление и попросил 

ее оставить телефон у себя на сохранение, т. к. в здании администрации 

нет сейфа или иного приспособленного места для хранения потерянных 

вещей. Через пять дней с Измайловой связался собственник телефона, ко-

торый узнал о находке из сделанного администрацией объявления, и по-

просил вернуть телефон. После возвращения телефона Измайлова потре-

бовала заплатить ей 20 % от его стоимости. У собственника телефона не 

было при себе такой суммы денег, и он предложил ей принять в качестве 

вознаграждения оплаченный сертификат на посещение фитнес-центра. Из-

майлова сначала согласилась, а потом усомнилась в том, что вознаграждение 

за находку может быть неденежным, и обратилась за консультацией  
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к юристу. Юрист сообщил, что норма ст. 229 ГК РФ содержит императив-

ное правило, предполагающее только денежную форму уплаты вознагра-

ждения, о чем свидетельствует правило об определении его размера в  

соотношении со стоимостью вещи и отсутствие в норме формулировки 

«если иное не предусмотрено договором». Следовательно, данное поло-

жение стороны не могут изменить своей волей.  

Является ли норма ст. 229 ГК РФ императивной? Каковы послед-

ствия отступления от этой нормы в соглашении сторон? Какое значение 

для определения диспозитивности или императивности норм граждан-

ского законодательства имеет Постановление Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ «О свободе договора и ее пределах» 2014 г.? Можно ли 

считать Постановление Пленума высшей судебной инстанции разновид-

ностью источников гражданского права, особенно если в нем встречает-

ся расширительное толкование норм закона (по сути, новые нормы)?
1
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022. 
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ТЕМА 2. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения, его от-

граничение от правоотношений в смежных частноправовых отраслях  

права. 

2. Структура (элементы) гражданского правоотношения. 

3. Виды (классификация) гражданских правоотношений. 

4. Юридические факты и их классификация. 

5. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполне-

ния обязанностей. 

6. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 

 

Краткое содержание темы 

 

Изучение темы следует начинать с определения специфических при-

знаков гражданского правоотношения, среди которых широкий круг  

субъектов, организационно и имущественно обособленных друг от друга; 

широкий перечень объектов; свобода субъектов в определении своих прав 

и обязанностей. 

Гражданское законодательство регулирует отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпо-

ративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участни-

ков. В структуре гражданского правоотношения принято выделять три 

элемента: субъекты, объекты и содержание. 

Субъектами гражданского права являются физические лица (граж-

дане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства); юридические 

лица; публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования). 

Содержание гражданского правоотношения образует совокупность 

субъективных гражданских прав и юридических обязанностей, которые 

противостоят друг другу и одновременно тесно друг с другом связаны. 
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Широкий круг гражданских правоотношений определяет необходи-

мость их классификации. По предмету гражданские правоотношения де-

лят на имущественные и личные неимущественные, по характеру реали-

зации интересов управомоченного лица – на вещные и обязательственные, 

по структуре межсубъектной связи – на абсолютные и относительные. 

Корпоративные отношения также входят в предмет гражданского права.  

В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК граждане и юридические лица по сво-

ему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права,  

т. е. реализуют те возможности, которые предоставляются им законом или 

договором как обладателям субъективного права. В п. 1 ст. 1 ГК РФ  

закреплен принцип необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав. 

Юридический факт как правовая категория обозначает явление, на-

ходящееся на стыке правовой и физической реальности. Систему юриди-

ческих фактов можно классифицировать на действия (например, заключе-

ние сделки) и события (например, смерть гражданина).  

В статье 12 ГК РФ перечислены наиболее распространенные способы 

защиты гражданских прав, которые более подробно анализируются в от-

дельных статьях ГК. Перечень этих способов не является исчерпывающим. 

 

Темы рефератов 

 

1. Эволюция теории юридических фактов в дореволюционной  

правовой науке. 

2. Система юридических фактов в контексте сравнительного право-

ведения. 

3. Сложный юридический факт. 

4. Субъективный интерес субъектов гражданского правоотношения. 

5. Правовая природа соседских правоотношений 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Выделите признаки гражданских правоотношений. 

2. Какие правомочия составляют содержание субъективного  

гражданского права? 
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3. В чем заключается значение классификаций гражданских право-

отношений? 

4. Охарактеризуйте субъективное право и субъективную обязан-

ность. 

5. Классифицируйте виды гражданских правоотношений. 

6.  Что собой представляет юридический факт в гражданском  

праве? 

7. Перечислите виды юридических фактов, лежащих в основе воз-

никновения гражданских прав и обязанностей. 

8. Что понимается под юридическим составом? 

9. В чем заключается значение юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений? 

10. В чем особенности сложных юридических фактов? 

11. Какие способы защиты гражданских прав вам известны?  

Приведите примеры. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составьте схему, раскрывающую структуру и виды гражданского 

правоотношения с указанием оснований для классификации.  

2. Составьте схему «Основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей». 

3. Приведите примеры признания права как способа защиты как 

вещных, так и обязательственных прав. 

4. Приведите примеры самозащиты как способа защиты граждан-

ских прав. 

5. Дайте определение корпоративным правоотношениям с точки 

зрения гражданского законодательства.  

6. Какие юридические факты лежат в основе возникновения корпо-

ративных правоотношений. 

7. Решите задачу. 

В «Российской газете» была размещена большая статья о том, что 

гражданское законодательство «что дышло», а судьи руководствуются ис-

ключительно субъективным мнением при разрешении гражданских спо-

ров. Этот вывод журналист сделал из анализа двух практически одновре-
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менно вынесенных судебных решений о компенсации морального вреда,  

в которых при абсолютно одинаковых обстоятельствах один судья взы-

скал в качестве компенсации 1,5 млн руб., а второй – 50 тыс. руб. Суть де-

ла, действительно, была очень схожей: истцами выступили молодые мате-

ри, новорожденные дети которых умерли в роддомах из-за халатности 

врачей. В статье журналист задается двумя вопросами: можно ли матери, 

в принципе, компенсировать «стоимость» жизни ее ребенка и неужели од-

на мать в районной сельской больнице страдала меньше, чем мать в сто-

личной клинике, если суммы компенсации так различаются? 

Определите, какие правоотношения описаны в публикации, нормы 

какой отрасли права применимы в данном случае? Чем различаются 

имущественные и личные неимущественные отношения с точки зрения 

методов их регулирования в гражданском праве? В чем специфика защи-

ты личных неимущественных прав? Как бы вы ответили на вопросы,  

поставленные журналистом, с позиции права?
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие, содержание и отличительные черты гражданской право-

способности. Соотношение правоспособности и субъективного права. 

2. Понятие, содержание и отличительные черты дееспособности 

граждан. Категории граждан по объему дееспособности. Эмансипация. 

3. Основания и последствия ограничения дееспособности граждан.  

4. Основания и последствия признания гражданина недееспособным. 

4. Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

его умершим. 

6. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. 

Акты гражданского состояния. 

7. Гражданин как субъект предпринимательской деятельности. 

 

Краткое содержание темы 

 

При изучении темы следует обратить внимание, что представление о 

гражданской правосубъектности обычно связывается с наличием у лица 

право- и дееспособности (хотя существует и иной подход, при котором 

правосубъектность отождествляется с правоспособностью). Правосубъ-

ектность представляет собой социально-правовую возможность субъекта 

быть участником гражданских правоотношений. Правосубъектность но-

сит неотчуждаемый и абстрактный характер. 

Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. Она возникает в момент рождения человека и 

прекращается с его смертью. Правоспособность признается в равной мере 

за всеми гражданами. Однако быть правоспособным еще не означает фак-

тически иметь конкретные права и обязанности, которые предусмотрены 

или допускаются законом.  

Под гражданской дееспособностью в соответствии с п. 1 с. 21 ГК РФ 

понимается способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские  



15 

 

обязанности и исполнять их. В понятие гражданской дееспособности вхо-

дит сделкоспособность и деликтоспособность. 

В отличие от правоспособности, дееспособность граждан не может 

быть одинаковой. Объем дееспособности граждан зависит от возраста,  

состояния их психического здоровья. Следует учитывать, что отрыв пра-

во- от дееспособности имеет место лишь в отношении граждан; юридиче-

ские лица и публичные образования обладают право- и дееспособностью в 

их неразрывном единстве. 

Необходимо обратить внимание на институт эмансипации в граж-

данском праве, который может существенно изменить гражданско-

правовой статус несовершеннолетнего. 

Следует изучить ст. 47 ГК, в которой содержится перечень актов 

гражданского состояния требующих государственной регистрации. Дан-

ные вопросы также регулируются Федеральным законом от 15.11.1997  

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 

Темы рефератов 

 

1. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

2. Развитие содержания правоспособности граждан в современных 

правовых и экономических условиях. 

3. Государственная регистрация рождения. 

4. Государственная регистрация заключения брака. 

5. Государственная регистрация расторжения брака. 

6. Государственная регистрация перемены имени. 

7. Государственная регистрация смерти. 

8. Основания освобождения опекуна и попечителя от исполнения 

обязанностей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение правоспособности гражданина. 

2. Дайте определение дееспособности гражданина. Чем оно отли-

чается от определения правоспособности? 

3. В чем заключается сделкоспособность малолетнего от 6 до  

14 лет? 
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4. В чем заключается сделкоспособность несовершеннолетнего от 

14 до 18 лет? 

5. Возможно ли ограничить правоспособность и дееспособность 

гражданина? 

6. В каких случаях закон допускает возможным ограничение дее-

способности гражданина? 

7. Каковы последствия признания гражданина безвестно отсутст-

вующим? 

8. Каковы последствия явки гражданина, объявленного умершим? 

9. Каков порядок признания индивидуального предпринимателя 

банкротом? 

10. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной 

регистрации? 

11. Какой порядок изменения имени гражданина предусмотрен  

Законом? 

12. Как определяется статус и место жительства вынужденных пе-

реселенцев и беженцев? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проведите сравнительный анализ и составьте таблицу. 

 Правоспособность Дееспособность 

Содержание   

Возникновение   

Объем   

Порядок ограничения   

Прекращение   

2. Составьте схему «Виды дееспособности физических лиц». 

3. Проведите сравнительный анализ условий и правовых последст-

вий признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

умершим, оформив результаты в виде таблицы. 

 Признание гражданина  

безвестно отсутствующим 

Объявление граж-

данина умершим 

Условия   

Правовые последст-

вия 

  

Правовые последствия 

явки или обнаружения 

места пребывания 
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8. Изучите нормы Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

9.  Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами. 

10. Приведите несколько различий личных неимущественных от-

ношений, регулируемых гражданским и семейным правом (круг субъек-

тов, признаки отношений, особенности метода регулирования).  

11. Составьте алгоритм объявления 17-летнего гражданина, рабо-

тающего по трудовому договору, полностью дееспособным при условии, 

что один из родителей возражает против его эмансипации. 

12. Напишите проект искового заявления об ограничении дееспо-

собности гражданина, злоупотребляющего азартными играми, от лица 

представителя члена его семьи. 

13. Решите задачу.  

У супругов Весельевых родился ребенок. Они назвали его Владими-

ром, однако в органы ЗАГС для регистрации рождения обращаться не ста-

ли, имея предубеждение против официальных институтов. По достижении 

совершеннолетия Владимир задумался о регистрации своего рождения и 

обратился к юристу с вопросом, какие действия ему необходимо совер-

шить для этого.  

Дайте правую консультацию Весельеву. От каких обстоятельств 

зависит порядок регистрации рождения Владимира? Обладал ли Влади-

мир, рождение которого не было зарегистрировано, правоспособностью 

в течение 18 лет своей жизни? Вариант: супруги Весельевы решили заре-

гистрировать рождение Владимира, появившегося на свет вне медицин-

ского учреждения, когда ему исполнилось шесть месяцев. Каков порядок 

регистрации рождения в данном случае?
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие юридического лица, его признаки. Теории, объясняющие 

сущность юридического лица, в науке гражданского права. 

2. Правосубъектность юридического лица, его правоспособность. 

Реализация дееспособности юридического лица, его органы, их виды. 

Правовое положение филиалов и представительств юридического лица.  

3. Наименование юридического лица: виды наименований, требова-

ния к наименованию. 

4. Способы образования юридических лиц. Учредительные докумен-

ты: их реквизиты. Государственная регистрация юридических лиц: орга-

ны, порядок. 

5. Способы реорганизации юридических лиц. 

6. Прекращение деятельности юридических лиц. 

7. Признаки несостоятельности (банкротства) по законодательству 

Российской Федерации. Условия возбуждения производства о несостоя-

тельности (банкротстве) юридического лица. 

 

Краткое содержание темы 

 

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается ор-

ганизация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по сво-

им обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и исполнять гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Среди основных концепций сущности юридического 

лица можно выделить теорию фикции, целевого имущества, коллективной 

собственности и интереса, органической теории, теорий коллектива, госу-

дарства и социальной реальности и пр. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают 

одновременно с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о его создании и прекращаются в момент вне-

сения в указанный реестр сведений о его прекращении. Юридическое ли-

цо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 
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юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмот-

ренных ГК РФ. 

В науке различают общую (универсальную) и специальную (ограни-

ченную) правоспособность юридического лица в зависимости от того, 

вправе ли оно иметь права и обязанности, необходимые для осуществле-

ния любых или только предусмотренных учредительными документами 

видов деятельности. 

К признакам юридических лиц относятся: организационное единст-

во; наличие обособленного имущества; самостоятельная имущественная 

ответственность; выступление в гражданском обороте от своего имени. 

Принято выделять несколько способов (порядков) создания юриди-

ческих лиц: распорядительного, разрешительного, явочного и норматив-

но-явочного способов.  

 

Темы рефератов 

 

1. Учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

2. Подходы к понятию юридического лица в зарубежном праве. 

3. Процедуры банкротства, применяемые к несостоятельному  

должнику. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Установите взаимосвязь между понятиями «правоспособность», 

«дееспособность», «компетенция» юридического лица. 

2. На основании каких признаков в законодательстве установлены 

юридические лица с общей и специальной правоспособностью? 

3. Какие признаки юридического лица закреплены в ст. 48 ГК РФ,  

и какие признаки юридического лица, по вашему мнению, необходимо за-

конодательно закрепить? 

4.  Какие документы необходимы для государственной регистрации 

юридического лица (для реорганизации, ликвидации юридического лица)? 

5.  В каких случаях допускается отказ в государственной регистра-

ции юридического лица? 
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6. В чем общность и различие реорганизации и ликвидации юриди-

ческого лица? 

7. Какие этапы ликвидации юридического лица предусмотрены в 

гражданском законодательстве? 

8.  Какие стадии банкротства закреплены в законодательстве о несо-

стоятельности (банкротстве) и в чем заключаются их основные особенно-

сти? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Выделите основные признаки юридического лица. Изучите все 

указанные в ГК РФ организационно-правовые формы юридического лица 

и охарактеризуйте следующие признаки каждой формы:  

– цель создания;  

– учредитель;  

– способ создания;  

– происхождение имущества; 

– порядок вступления новых участников;  

– ответственность по долгам. 

2. Приведите примеры лицензируемых видов деятельности. 

3. Проведите анализ Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и зафиксируйте в письменной форме перечень доку-

ментов, необходимых при первичной регистрации юридического лица, 

при реорганизации юридического лица и при его ликвидации. 

4. Сформулируйте общие черты и отличия между филиалами и пред-

ставительствами юридического лица. 

5. Составьте схему «Стадии банкротства юридического лица». 

6. Перечислите виды деятельности, для занятия которыми юридиче-

ское лицо должно иметь лицензию, членство в саморегулируемой органи-

зации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о  

допуске к определенному виду работ. 

7. Приведите примеры ограничения прав юридического лица. 

8. Перечислите случаи, когда юридические лица могут создаваться 

на основании специально принятых законов. 
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9. Найдите в гражданском законодательстве нормы, представляющие 

собой исключение из принципа самостоятельной имущественной ответст-

венности юридического лица и допускающие возложение субсидиарной 

ответственности по обязательствам организации на ее учредителей (уча-

стников).  

10. Составьте алгоритм создания Общества с ограниченной ответст-

венностью. Подготовьте проект устава создаваемого общества.  

11. Составьте алгоритм ликвидации общества с ограниченной ответ-

ственностью, указав основные этапы ликвидации, субъектов, сроки. 

12. Задача. Учредители общества с ограниченной ответственностью 

обратились к юристу за помощью в правильном выборе и формулирова-

нии наименования создаваемого ими общества, которое планировало за-

ниматься строительной деятельностью. В едином государственном реест-

ре юридических лиц уже есть тысячи обществ с ограниченной ответствен-

ностью, в названиях которых содержится корень «строй». Поэтому у уч-

редителей возник ряд вопросов. Можно ли при создании общества указать 

наименование, включающее слова, имеющиеся в наименованиях других 

ранее зарегистрированных юридических лиц? Будет ли считаться разли-

чием в наименованиях указание на различные организационные формы 

юридического лица, например: ООО «Стройка» и АО «Стройка»? Можно 

ли ради различительной способности наименования добавить цифру или 

букву, например: ООО «Стройка» и ООО «Стройка 33» (ООО «Стройка 

М»)? Если общества с полностью тождественными фирменными наиме-

нованиями создаются в разных регионах России, допустимо ли использо-

вание таких наименований? Может ли регистрирующий орган отказать в 

регистрации вновь образуемого юридического лица, если его наименова-

ние тождественно или сходно с наименованием ранее зарегистрированных 

юридических лиц? Какой совет может дать юрист? Обоснуйте свои до-

воды по каждому вопросу
4
. 

 
 

 

                                                           
4
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. //  под общ. ред. Т.Н. Саф-

роновой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  



22 

 

ТЕМА 5. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Основные вопросы 

 

1. Виды юридических лиц: в зависимости от прав на их имущество 

учредителей (участников). Понятие коммерческой и некоммерческой орга-

низации. 

2. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, правовой статус. 

Особенности создания и деятельности. 

3. Хозяйственные общества: понятие, виды, правовой статус. Осо-

бенности создания и деятельности. 

4. Производственные кооперативы: понятие, особенности создания 

и прекращения деятельности. 

5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

6. Некоммерческие юридические лица. 

 

Краткое содержание темы 

 

При изучении темы необходимо обратить внимание на классифика-

ции юридических лиц, закрепленные в ГК РФ: 

1. По правам учредителей (участников) в отношении юридического 

лица:  

– юридические лица, на имущество которых их учредители имеют 

вещные права, – государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия, учреждения (абз. 1 п. 3 ст. 48 ГК РФ);  

– юридические лица, в отношении которых их участники имеют кор-

поративные права, – корпоративные организации (абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ). 

2. По основной цели деятельности:  

– коммерческие организации – преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ);  

– некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (п. 1, 4 ст. 50 ГК РФ). 

3. По организационно-правовым формам и их группам (п. 2, 3 ст. 50 

ГК РФ). 

4. По наличию участников и права участия (членства), корпоратив-

ных прав и обязанностей у учредителей:  
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– корпоративные (корпорации) – организации, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их выс-

ший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ);  

– унитарные организации, учредители которых не становятся их уча-

стниками и не приобретают в них прав членства (абз. 2 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). 

 

Темы рефератов 

 

1. Правовой статус и осуществление деятельности потребительско-

го кооператива. 

2. Унитарные предприятия: история и современность.  

3. Коммерческие организации с иностранными инвестициями:  

особенности правового статуса. 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия:  

понятие, виды, особенности правового положения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие классификации юридических лиц разработаны в науке гра-

жданского права и закреплены в гражданском законодательстве? 

2. Какие общие черты имеют хозяйственные товарищества и хозяй-

ственные общества? 

3. Чем некоммерческие организации отличаются от коммерческих 

организаций? 

7. Какие виды некоммерческих организаций являются корпорация-

ми, т. е. построены на началах фиксированного членства? 

8. В чем заключаются особенности правового положения потреби-

тельского кооператива (ассоциаций и союзов, общественной и религиоз-

ной организации, фонда, государственной корпорации)? 

9. Перечислите последствия признания недействительным решения о 

реорганизации юридического лица. 

10. Каковы обязанности лиц, принявших решение о ликвидации 

юридического лица? 

11. Назовите порядок ликвидации юридического лица. 

12. Какие юридические лица не могут быть признаны несостоятель-

ными (банкротами)? Как вы думаете почему? 
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13. Какова структура органов хозяйственных обществ как корпора-

тивных организаций? 

14. Как осуществляется ведение дел полного товарищества? 

15. Решите задачу.  

Граждане Сидорчук, Лопухов и Бирюков, обладающие в совокупно-

сти 720 акциями АО «Красная заря», что составляет более 2 % голосов, 

обратились к генеральному директору общества с заявлением о предос-

тавлении им следующей информации:  

– решения о выпуске ценных бумаг общества;  

– протоколов годовых и внеочередных общих собраний акционеров 

за период с 2017 по 2019 г. включительно;  

– протоколов счетной комиссии по каждому общему собранию  

акционеров за тот же период;  

– отчетов ревизионной комиссии за тот же период;  

– годового бухгалтерского баланса;  

– списка аффилированных лиц.  

Заявители гарантировали оплату расходов на копирование всех  

материалов. Генеральный директор отказал в предоставлении материалов.  

Какими правами обладают участники акционерного общества? 

Оцените правомерность действий генерального директора. Каковы  

последствия непредставления запрашиваемых документов
5
? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Перечислите основания для деления субъектов предприниматель-

ского права на виды. Выполните задание устно. 

2. Составьте таблицу, отражающую основные различия хозяйствен-

ных товариществ и хозяйственных обществ с указанием критериев  

разграничения. 

3. Проведите различие между публичным и непубличным акционер-

ными обществами в виде таблицы, с указанием критериев разграничения. 

Сравните правовое положение коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Составьте таблицу. 
                                                           

5
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. //  под общ. ред. Т.Н. Саф-

роновой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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4. Определите, какие характеристики следует принимать во внима-

ние при определении оптимальной формы организации предприниматель-

ской деятельности. 

5. Сравните достоинства и недостатки хозяйственных товариществ и 

обществ. 

6. Перечислите отличия между дочерними и зависимыми общества-

ми, определите понятие «аффилированные лица», «группа лиц», назовите 

причины их использования в законодательстве России. Выполните зада-

ние письменно. 

7. Назовите особенности правового статуса производственных  

кооперативов, подумайте, в каких сферах используется данная организа-

ционно-правовая форма. 

8. Охарактеризуйте государственные (муниципальные) унитарные 

предприятия как субъекты предпринимательского права, раскрывая спе-

цифику права хозяйственного ведения и оперативного управления имуще-

ством. Составьте конспект. 

9. Подумайте, каковы преимущества регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя перед образованием юридического лица 

для осуществления предпринимательской деятельности, на чем отражает-

ся выбор правового статуса, назовите виды деятельности, реализовывать 

которые индивидуальный предприниматель не вправе. 

10. Составьте перечень нормативных актов, регулирующих деятель-

ность некоммерческих организаций. Назовите документ, где уточняется 

смысл понятия «некоммерческая организация». 

11. Приведите примеры аффилированности, определенной как юри-

дическими признаками, так и фактическими обстоятельствами. 

12. Предложите оптимальную организационно-правовую форму для 

ведения указанных ниже видов бизнеса:  

– фирма по найму работников для ведения домашнего хозяйства; 

– научно-исследовательская организация; 

– фирма по производству и продаже дверей;  

– юридическая консультация;  

– салон красоты; 

– частная школа;  

– книжное издательство; 

– детский развивающий центр. 
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ТЕМА 6. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Основные вопросы 

 

1. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъект-

ности публично-правовых образований (ППО). РФ, ее субъекты и муни-

ципальные образования как особые субъекты гражданского права. 

2. Органы публичной власти, реализующие гражданскую право-

субъектность государства и других ППО. 

3. Случаи и порядок участия ППО в вещных, обязательственных и 

иных гражданских правоотношениях. 

4. Особенности имущественной ответственности ППО. Судебный 

иммунитет государства. 

 

Краткое содержание темы 

 

Среди субъектов гражданского права особое место занимают Рос-

сийская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Специ-

фика их положения заключается в двояком правовом статусе. В граждан-

ских правоотношениях публично-правовые образования не пользуются 

властными полномочиями, они выступают на равных началах со своими 

контрагентами. 

Однако правоспособность этой группы субъектов значительно отли-

чается от правоспособности физических и юридических лиц. Например, 

только государство может приобрести выморочное имущество, т. е. не 

имеющие наследников, только государство может выпускать государст-

венные ценные бумаги, ряд земельных участков может находиться только 

в федеральной собственности (ст. 27 ЗК РФ). В то же время государство 

не вправе передавать имущество по наследству, заключать отдельные  

виды договоров (коммерческой концессии). 

Реализуют гражданскую правосубъектность как представительные, 

так и исполнительные органы Российской Федерации: Президент РФ,  

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Центральный банк РФ, 

Министерство финансов РФ, а также соответствующие органы  
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субъектов РФ и муниципальных образований. Наиболее часто от имени  

государства действуют органы исполнительной власти. 

Государство принимает участие в вещных, в обязательственных пра-

воотношениях, а также в наследственных правоотношениях. Государство 

может быть и субъектом внедоговорного обязательства из причинения 

вреда. 

Для получения дохода, а также в целях производства продукции,  

необходимой для обеспечения безопасности государства и общества,  

государство создает унитарные предприятия, это есть опосредованное 

участие государства в гражданском обороте. 

В ГК РФ четко определен объем гражданско-правовой ответственно-

сти РФ, ее субъектов и муниципальных образований (ст. 126). 

 

Темы рефератов 

 

1. Основные подходы к понятию правосубъектности публично-

правовых образований. 

2. Судебный иммунитет государства. 

3. Участие государства в международных сделках. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение и охарактеризуйте специфику гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. 

2. Какие государственные органы являются субъектами граждан-

ского права? Приведите примеры того, как они могут участвовать в граж-

данских правоотношениях. 

3.  Какие муниципальные органы являются субъектами гражданско-

го права? Приведите примеры того, как они могут участвовать в граждан-

ских правоотношениях. 

4.  Что такое государственные и муниципальные предприятия и ка-

кие функции они осуществляют? Как они могут участвовать в граждан-

ских правоотношениях? 
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5. Назовите принципы участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях,  

регулируемых гражданским законодательством. 

6. Определите порядок осуществления публично-правовыми обра-

зованиями прав и обязанностей в отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством. 

7. Когда возможно обращение взыскания на землю и другие при-

родные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности? 

8. Может ли Российская Федерация добровольно отказаться от  

иммунитета при участии в гражданских правоотношениях? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проведите сравнительный анализ договорной и деликтной ответ-

ственности публично-правовых образований. 

2. На основе анализа нескольких актов арбитражных судов  

(3–4 случая), принятых по спорам с участием публичных образований ли-

бо государственных (муниципальных) учреждений, подготовьте краткую 

письменную справку о принципах и подходах, применяемых арбитраж-

ными судами в процессе рассмотрения таких споров. 

3.  Изучите Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах  

государств и их собственности (принята Генеральной Ассамблеей ООН  

16 декабря 2004 г.). 
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ТЕМА 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Имущество как основной объект гражданского правоотношения. 

3. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. Особен-

ности правового режима недвижимого имущества. 

4. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, 

виды. 

5. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность. 

6. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. 

7. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

8. Нетрадиционные объекты гражданских прав. 

 

Краткое содержание темы 

 

Начинать изучение данной темы следует с определения понятия 

объекта гражданских правоотношений и его характерных черт.  

При исследовании темы важно знать классификацию объектов 

гражданских правоотношений. Следует уяснить, что понимается под 

имуществом.  

В ГК РФ закреплена теория многообъектности гражданских прав  

(ст. 128). К объектам гражданских прав относятся вещи (включая налич-

ные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том чис-

ле имущественные права (включая безналичные денежные средства, без-

документарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и ока-

зание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-

ственность); нематериальные блага. 

Изучая правовое регулирование имущества, необходимо обратить 

внимание на порядок государственной регистрации недвижимого  

имущества.  

Отдельное внимание необходимо уделить вопросам защиты немате-

риальных благ и проблемы охраны и регулирования личных неимущест-

венных отношений. 
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Темы рефератов 

 

1. Нетрадиционные объекты гражданских прав. 

2. Информация как объект гражданских правоотношений. 

3. Правовой режим животных как объектов гражданских прав. 

4. Правовой режим криптовалют как объектов гражданских прав. 

5. Правовой режим цифровых объектов в российском гражданском 

праве. 

6. Нетрадиционные объекты гражданских прав. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятию «объект гражданских правоотноше-

ний». 

2. Чем оно отличается от понятия «объект гражданских прав»? 

3. Классифицируйте систему объектов гражданских прав.  

4. Какими признаками должно обладать имущество, чтобы быть  

самостоятельным объектом права? 

5. Является ли государственная регистрация прав на вещь и поста-

новка ее на кадастровый учет обязательным условием для признания ее 

недвижимостью? 

6. Что представляют собой документарные и бездокументарные 

ценные бумаги? 

7. Дайте понятие цифровых прав. 

8.  Приведите примеры недвижимого имущества в силу закона. 

9. Что собой представляют нематериальные блага как объекты  

гражданских прав?  

10. Можно ли отчуждать нематериальные блага? 

11. В чем заключается особенность деловой репутации как объекта 

гражданских прав и кому она может принадлежать? 

12. Какие основания для защиты права на изображение гражданина 

в суде вам известны? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов 

гражданских прав по российскому законодательству. 
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4. Проведите классификацию перечисленных ниже ценных бумаг по 

всем известным вам основаниям, подкрепив свои выводы ссылками на по-

ложения нормативных актов, регламентирующих режим той или иной 

ценной бумаги: переводной вексель, простое складское свидетельство, 

привилегированная акция, облигация государственного займа, коноса-

мент, закладная, чек.  

5. Составьте проект простого векселя. Обращайте внимание на  

отражение в документе обязательных реквизитов простого векселя.  

Проведите анализ понятий имущество и имущественные права,  

результат оформите в виде таблицы. 

2. Составьте сравнительно-правовую таблицу документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. 

6. Приведите примеры цифровых прав. 

7. Изучите положения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

8. Решите задачу.  

ООО «Хлебороб» заключило договор хранения зерна с индивидуаль-

ным предпринимателем, которому как профессиональному хранителю при-

надлежал элеватор. Зерно было ссыпано в отдельное помещение, где должно 

было по условиям договора храниться до начала посевной кампании. В ре-

зультате затопления элеватора по причине разлива реки зерно было испор-

чено. ООО «Хлебороб» требует предоставить аналогичное количество зерна 

данного сорта или возместить убытки. Хранитель отказывается возместить 

стоимость зерна, ссылаясь на чрезвычайный характер наводнения, посколь-

ку подобный разлив в прошлом имел место около века назад. 

Кто прав в этой ситуации? Используйте подходящую к ситуации 

классификацию вещей. Кто является собственником зерна в описанной 

ситуации? Изменится ли решение, если зерно, принадлежащее  

ООО «Хлебороб», было ссыпано совместно с аналогичным зерном других 

поклажедателей, в результате чего произошло его смешение?
6
 

                                                           
6
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 8. СДЕЛКИ 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и признаки сделки как разновидности юридического акта, 

их место в системе юридических фактов. Виды сделок. 

2. Условия действительности сделок (субъектный состав сделок, во-

ля и волеизъявление в сделках, содержание сделок, форма сделок, госу-

дарственная регистрация сделок). 

3. Недействительные сделки, их виды. Ничтожные и оспоримые 

сделки. 

4. Последствия недействительности сделок. Сроки исковой давности 

по недействительным сделкам. 

 

Краткое содержание темы 

 

Сделка – это волевое правомерное действие, результатом которого 

является установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Таким образом, сделки являются одним из видов юридиче-

ских фактов, являясь правомерным действием. Понятия «сделка» и «дого-

вор» соотносятся между собой как общее и частное, таким образом, что 

любой договор представляет собой сделку. 

При подготовке к теме необходимо подробно изучить классифика-

ции сделок и значение.  

Законодатель подразделяет недействительные сделки на ничтожные 

и оспоримые. Если оспоримая сделка недействительна в силу признания 

ее таковой судом, то ничтожная – независимо от такого признания  

(п. 1 ст. 166 ГК РФ). От недействительной сделки следует отличать несо-

стоявшуюся сделку (например, при недостижении сторонами соглашения 

по существенным условиям договора, при отсутствии государственной  

регистрации формального договора). 

 

Темы рефератов 

 

1. Характеристика правового режима биржевых сделок.  

2. Виды и особенности нотариально удостоверенных сделок. 

3. Реанимация недействительной сделки. 

4. Признание сделок недействительными и незаключенными: совре-

менное состояние вопроса.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Выявите признаки, отличающие сделку от иных юридических 

фактов (событий, правонарушений, юридических поступков, администра-

тивных актов). 

2. Назовите условия действительности сделки. 

3. Как соотносятся понятия «недействительность сделки», «ничтож-

ность сделки», «оспоримость сделки»? 

4. Определите последствия недействительности сделки. 

5. Дайте классификацию недействительных сделок. 

6. Назовите сроки давности по недействительным сделкам. 

7. Что собой представляют односторонняя и двусторонняя  

реституции? 

8. Какова природа согласия на совершение сделки? Является ли  

согласие сделкой? Возможен ли отзыв согласия? 

9. Какие критерии классификации недействительных сделок  

на ничтожные и оспоримые вам известны? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте схему «Виды сделок» с указанием критериев класси-

фикации. Приведите примеры сделок, предусмотренных российским зако-

нодательством. 

2. Составьте схемы сделок с указанием их признаков: 1) реальных и 

консенсуальных; 2) возмездных и безвозмездных; 3) односторонних, дву-

сторонних и многосторонних; 4) условных. 

3. Провести систематизацию недействительных сделок  

по правовым последствиям, результат оформите в виде таблицы. 

Виды Односторонняя 

реституция 

Двусторонняя  

реституция 

Недопущение  

реституции 

4. Выпишите из ч. 2 ГК РФ перечень сделок, которые по закону 

должны совершаться: в простой письменной форме, в нотариальной форме. 

5.  Изучите разъяснения, касающиеся недействительности сделок, 

изложенные в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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6. Приведите по два примера следующих юридических фактов:  

событие, юридический поступок, административный акт, судебное реше-

ние, неправомерное действие, указав, какие гражданско-правовые послед-

ствия они порождают. 

7. Решите задачу. 

Иван Соболев приобрел в ювелирном салоне дорогое кольцо с целью 

преподнести его своей девушке Софье в момент, когда он будет делать ей 

предложение выйти за него замуж. Однако Софья не приняла предложе-

ние и кольцо не взяла. Тогда Иван пришел в ювелирный салон, где потре-

бовал принять назад кольцо и вернуть ему деньги, объяснив сложившуюся 

ситуацию. Продавец салона, выразив сочувствие Соболеву, усомнилась в 

обоснованности его требований. По ее мнению, договор был заключен 

Иваном добровольно, полностью исполнен обеими сторонами. Для каких 

целей приобреталось кольцо, продавцу известно не было, следовательно,  

о возвращении кольца и денег не может идти речь.  

Что понимается под основанием и мотивом в гражданско-правовых 

сделках? Укажите, что в данной ситуации относится к основанию и 

мотиву, объясните их правовое значение. Изменится ли решение задачи, 

если молодой человек сообщил продавцу о цели своего приобретения?  

8. Вариант. Молодой человек приобретал щенка определенной по-

роды для ее разведения в России и продажи потомства, о чем проинфор-

мировал продавца. Однако в дальнейшем выяснилось, что собака не той 

породы и не способна к воспроизводству.  

Какое правовое значение имеет данное обстоятельство для судьбы 

сделки?
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие, значение и сущность представительства. Отличия пред-

ставительства от сходных с ним правоотношений. 

2. Субъектный состав представительства. 

3. Виды представительства. 

4. Коммерческое представительство: понятие, признаки, сфера  

применения. 

5. Совершение действий неуполномоченным лицом и его последствия. 

6. Доверенность: понятие, назначение и виды. Реквизиты доверен-

ности. 

7. Передоверие и его оформление. 

8. Прекращение доверенности и его последствия. 

 

Краткое содержание темы 

 

При подготовке к занятию, прежде всего, следует четко уяснить от-

личительные особенности представительства. Во-первых, представитель 

действует от имени представляемого. Во-вторых, представитель действует 

в интересах представляемого (поэтому представитель не может совершать 

сделки в отношении себя лично; запрещается и одновременное представи-

тельство нескольких лиц – сторон сделки, за исключением случаев ком-

мерческого представительства). В-третьих, сделка, совершенная предста-

вителем, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 

права и обязанности представляемого. В-четвертых, представительство 

охватывает совершение только юридических действий. 

В зависимости от основания возникновения различают добровольное 

(на основании договоров поручения, агентирования, трудовых договоров, 

доверенности) и обязательное (на основании актов уполномоченных госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления или на основа-

нии закона). В качестве особой разновидности представительства можно 

выделить коммерческое представительство. Коммерческим представите-

лем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее 

от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности (ст. 184 ГК РФ). 



36 

 

При осуществлении представительства складываются следующие 

группы отношений: а) между представляемым и представителем; б) между 

представителем и третьим лицом; в) между представляемым и третьим 

лицом. В литературе нет единства мнений относительно трактовки отно-

шений представительства. 

Одним из наиболее распространенных оснований возникновения 

представительства является доверенность. Доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьим лицом (п. 1 ст. 185 ГК). 

Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граж-

дан выдают их законные представители. Доверенность на совершение сде-

лок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государствен-

ной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистриро-

ванными в государственных реестрах правами должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

Темы рефератов 

 

1. Коммерческое представительство. 

2. Законное представительство: проблемы теории и практики.  

3. Гражданско-правовое представительство от имени юридического 

лица. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятию «представительство». 

2. Какие виды представительства вам известны? 

3. Какие основания предусмотрены для возникновения представи-

тельских отношений? 

4. Что собой представляет и в чем особенности коммерческого 

представительства.  

5. Какова правовая природа и основания возникновения представи-

тельства? 

6. Назовите последствия представительства без полномочия. 

7. Понятие и виды доверенности. Что такое безотзывная доверен-

ность? 
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8. Что собой представляет передоверие? В каких случаях оно  

возможно? 

9. В каких случаях возможно прекращение доверенности? 

10. Перечислите требования к форме доверенности. 

11. Как соотносятся договор поручения и доверенность? Может ли 

доверенность продолжать действовать после прекращения договора пору-

чения? 

12. Какие последствия отмены доверенности для представителя и 

для третьих лиц вам известны? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Заполните таблицу «Виды представительства», укажите  

отличительные признаки. 

Виды представительства 

обязательное добровольное 

основанное на 

законе 

основанное на  

административном 

акте 

основанное на 

договоре 

основанное на 

доверенности 

    

2. Приведите примеры, когда действие одного лица в интересах и за 

счет другого лица не являются представительством. 

3. Определите, какие из нижеперечисленных документов могут под-

тверждать коммерческое представительство:  

а) доверенность;  

б) договор;  

в) акт государственного органа; 

г) закон.  

4. Составьте схему «Виды доверенностей». 

5. Дайте сравнительную характеристику:  

– доверенности и договора поручения;  

– доверенности и договора о действии в чужом интересе;  

– доверенности и договора комиссии.  

 

 

 



38 

 

ТЕМА 10. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.  

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанно-

стей. Приобретательная давность. 

3. Понятие срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности.  

4. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой  

давности. 

5. Последствия истечения срока исковой давности. 

6. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Краткое содержание темы 

 

При изучении темы обратите внимание на видовое многообразие 

сроков, рассмотрите их классификации в зависимости от основания уста-

новления (законные, договорные, судебные сроки), от правовых последст-

вий (правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки), 

от степени определенности (абсолютно и относительно определенные, не-

определенные сроки), от назначения (сроки возникновения прав и обязан-

ностей, сроки осуществления прав, сроки защиты прав, сроки исполнения 

обязанностей). Применительно к срокам осуществления прав сделайте 

особый акцент на соотношении пресекательного срока (срока реализации 

права под угрозой его досрочного прекращения вследствие неосуществле-

ния или ненадлежащего осуществления) и срока существования права 

(определяющего пределы действия права во времени). 

Выявите и уясните три способа определения срока, закрепленные в 

ст. 190 ГК РФ.  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

субъективное гражданское право которого нарушено. ГК РФ различает 

общий (три года) и специальные сроки исковой давности (последние при-

меняются для отдельных видов требований в случаях, предусмотренных 
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законом). Необходимо иметь в виду, что правила гл. 12 ГК РФ об исковой 

давности (а именно: ст. 195, 198–207) распространяются на специальные 

сроки давности, если законом не установлено иное (см., например,  

ст. 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).  

 

Темы рефератов 

 

1. Пресекательные (преклюзивные), претензионные сроки в граж-

данском праве. 

2. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 

3. Правила исчисления сроков в различных правовых системах 

(сравнительный анализ).  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие классификации гражданско-правовых сроков вам известны? 

Какие критерии разграничения лежат в основе этих классификаций?  

2. В чем состоит отличие приостановления срока исковой давности 

от перерыва срока исковой давности? 

3. Что собой представляет «восстановление срока исковой давно-

сти»? В каких случаях возможно восстановление пропущенного срока? 

4. На какие требования исковая давность не распространяется? 

5. Возможно ли предъявление иска в суд после истечения срока ис-

ковой давности? Какие последствия предъявления такого иска? 

6. Влияют ли на течение сроков дни, объявленные Указами Прези-

дента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294, 

от 23.04.2021 № 242, нерабочими в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предотвращения распро-

странения коронавируса и укрепления здоровья граждан? 

7. Что такое календарный год? 

8. Каковы последствия направления претензии с нарушением уста-

новленных сроков? 

9. Что собой представляет срок «объективной давности» (п. 2 ст. 196 

ГК РФ)? 

10. Применяется ли исковая давность к отношениям, не являющимся 

гражданско-правовыми? 



40 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Раскройте соотношение категорий: гарантийный срок, сроки  

годности, сроки службы. 

2. Изучите разъяснения, изложенные в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связан-

ных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Рассчитайте срок окончания работ: в договоре указано, что  

подрядчик должен приступить к выполнению работы с момента поступ-

ления аванса на его расчетный счет и завершить ее в течение 22 дней. 

Аванс поступил 05.06.2021. 

4. Приведите примеры нормативных сроков, которые являются  

императивными. 

5. Приведите три примера пресекательных сроков, указав основания 

признания срока таковым. 

6. Составьте отзыв на претензию, полученную с нарушением срока 

для ее представления. 

7. Решите задачу. 

ООО «Прозерпина» обратилось в арбитражный суд с иском к же-

лезной дороге в связи с ненадлежащим исполнением договора перевоз-

ки фруктов, выразившегося в недостаче груза, прибывшего в адрес 

грузополучателя – ООО «Хирон». Перевозчик в суде ссылался на несо-

блюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора.  

Претензия предъявлена с пропуском шестимесячного срока, установ-

ленного транспортным законодательством, а именно через семь меся-

цев после выдачи груза, в связи с этим перевозчик не стал ее рассмат-

ривать. К тому же, по мнению представителя железной дороги, претен-

зия должна быть предъявлена не грузоотправителем, а грузополучате-

лем, поскольку именно последний имел интерес в получении груза,  

отправленного в его адрес.  
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Каково назначение претензионного срока, предусмотренного 

транспортным уставом, и с какого момента в описанной ситуации его 

следует исчислять? Каковы последствия направления претензии с нару-

шением установленных сроков? Оцените обоснованность возражений 

ответчика. Какой должна быть процессуальная реакция арбитражного 

суда на пропуск претензионного срока истцом? Как соотносится тече-

ние претензионного срока и срока исковой давности?
8
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 11. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и признаки вещного права. 

2. Понятие собственности и права собственности. Собственность 

как экономическая и правовая категория. Право собственности в объек-

тивном смысле и субъективном смысле. Правовые формы собственности. 

Понятие вещного права. 

3. Понятие и объекты права собственности.  

4. Субъекты права собственности.  

5. Бремя собственности: содержание и распределение. 

6. Приобретение права собственности: первоначальные и производ-

ные способы. Момент возникновения права собственности.  

7. Прекращение права собственности. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что право собственности и 

другие вещные права – важнейшая подотрасль гражданского права.  

Основное вещное правоотношение – правоотношение собственности. 

Право собственности принято рассматривать в объективном и в субъек-

тивном смысле. Право собственности в объективном смысле – это система 

правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и 

распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по его усмот-

рению и в его интересах. Право собственности в субъективном смысле – 

это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возмож-

ность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуще-

ством по своему усмотрению и в своем интересе. 

Для возникновения права собственности необходимо наличие опре-

деленных правопорождающих юридических фактов, именуемых основа-

ниями приобретения права собственности или титулами собственности.  

В теории основания приобретения права собственности в зависимости от 

наличия или отсутствия правопреемства подразделяют на первоначальные 

и производные. В первом случае право собственности возникает «заново», 
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в полном объеме, и не имеет каких-либо обременений, во втором – оно 

переходит от иного лица – правопредшественника и, соответственно,  

может быть обременено правами третьих лиц, например арендатора, зало-

годержателя и т. д. 

Основания приобретения права собственности традиционно принято 

делить на первоначальные и производные. 

К первоначальным основаниям относят: 

– создание вещи; 

– обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК РФ); 

– переработку вещи (ст. 220 ГК РФ); 

– приобретение права собственности на бесхозяйные вещи  

(ст. 225 ГК РФ); 

– находку (ст. 227–229 ГК РФ); 

– клад (ст. 233 ГК РФ); 

– приобретательную давность (ст. 234 ГК РФ). 

Такие производные основания приобретения права собственности, как 

договор и наследование, одновременно являются и способами прекращения 

права собственности. Их отличие от других способов прекращения права 

собственности заключается в их добровольном осуществлении. 

Законом предусмотрены основания принудительного прекращения 

права собственности (например, реквизиция, конфискация, отчуждение 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу, 

обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника,  

ст. 235 ГК РФ). 

 

Темы рефератов 

 

1. Проблемные вопросы содержания права собственности  

(современные аспекты). 

2. Форма собственности: правовая или экономическая категория. 

3. Вещные права в системе гражданских прав. 

4. Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. 

5. Основания возникновения прав на землю. 

6. Институт доверительной собственности (траст). 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие основания приобретения права собственности относятся к 

первоначальным? 

2. В каких случаях постройка считается самовольной? Может ли 

лицо, которое возвело самовольную постройку, приобрести право собст-

венности на нее? 

3. При каком условии лицо, осуществившее переработку чужой  

вещи, может стать ее собственником? 

4. Каковы этапы приобретения права собственности на бесхозяй-

ную недвижимую вещь? 

5. Какие обязанности возлагаются на лицо, нашедшее чужую вещь? 

6. Каковы условия приобретения права собственности на вещь  

по приобретательной давности? 

7. В каких случаях прекращение права собственности производится 

по воли лица? 

8. В чем заключаются отличия реквизиции от конфискации? 

9. Назовите условия, при одновременном соблюдении которых в 

судебном порядке может быть признано право собственности на само-

вольную постройку. 

10. Как трактуется добросовестность владения применительно к ин-

ституту приобретательной давности в актах высших судебных инстанций? 

11. С какого момента к покупателю переходит право собственности 

на движимую вещь, а с какого на недвижимую? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Раскройте содержание права собственности как объективного и 

субъективного вещного права. 

2. Проведите сравнительный анализ форм собственности, оформив 

результаты в виде таблицы. 
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 Государственная 

собственность 

Частная  

собственность 

Объекты   

Способ приобретения   

Объем полномочий собственника   

3. Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения права 

собственности» со ссылкой на статьи нормативных актов.  

4. Раскройте соотношение понятий основания возникновения права 

собственности и способов приобретения права собственности. 

5. Дайте юридическую характеристику способу возникновения пра-

ва собственности, предусмотренному п. 4 ст. 218 ГК РФ. Охарактеризуй-

те, как строятся взаимоотношения членов жилищно-строительного коопе-

ратива, пользующихся предоставленной им жилой квартирой, после пол-

ной выплаты паевого взноса. Обоснуйте, какая правовая форма является 

наиболее предпочтительной и отвечающей задаче совместной эксплуата-

ции имущества кооператива, остающегося в его собственности: создание 

потребительского кооператива или простого товарищества. 

6. Ниже перечислены основания приобретения права собственно-

сти: а) приобретательная давность; б) наследование по закону; в) реквизи-

ция имущества государством; г) создание новой вещи для себя; д) приоб-

ретение права собственности на невостребованную находку; е) выкуп до-

машнего животного у собственника частным лицом при жестоком обра-

щении с ним собственника; ж) решение суда о признании прав собствен-

ности на самовольную постройку; з) приватизация физическим лицом 

квартиры, находящейся в муниципальной собственности. Применительно 

к каждому основанию укажите, относится оно к первоначальным или про-

изводным способам приобретения права собственности. Укажите избран-

ный вами критерий классификации и поясните свой вывод. 

7. Составьте алгоритм действий по переходу права собственности 

на недвижимость по договору мены. 

8. Поведите анализ причин прекращения права собственности на 

землю на основе анализа материалов судебной практики. 
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9. Составьте алгоритм, иллюстрирующий механизм отказа от права 

собственности на недвижимое и движимое имущество. Возможно ли в 

дальнейшем такой отказ признать недействительным в судебном порядке? 

10. Решите задачу.  

Между двумя обществами с ограниченной ответственностью был за-

ключен договор аренды, по условиям которого ООО «Протест» имеет 

право пользоваться зданием, принадлежащим арендодателю  

ООО «Винтаж», для осуществления торговой деятельности в течение сро-

ка договора – пять лет. Через два года после заключения договора аренды 

собственник продал здание АО «Звездная дорога». Новый собственник 

потребовал от арендатора освободить здание, ссылаясь на то, что договор 

аренды не был зарегистрирован в Росреестре, следовательно, приобрета-

тель здания о наличии прав арендатора в виде обременения вещи не знал. 

Арендатор не согласен с таким требованием, обосновывая свой отказ ос-

вободить здание заключением договора аренды в надлежащей, письмен-

ной форме с составлением одного документа. Юрист, к которому гене-

ральный директор юридического лица-арендатора обратился за консуль-

тацией, разъяснил, что в силу ст. 617 ГК РФ аренда, по сути, является 

вещным правом, поскольку права арендатора сохраняются при перемене 

собственника вещи. Следовательно, новый собственник должен терпеть 

обременение до окончания срока арендного правоотношения.  

Можно ли относить права арендатора к вещным правам?  

Как называется правовое явление, при котором право, обременяющее 

вещь собственника, сохраняется при переходе права собственности на 

эту вещь к другому лицу? Сохраняет ли в описанной ситуации арендатор 

право пользования зданием при смене собственника? Изменится ли реше-

ние, если объектом аренды в отношениях названных субъектов являлся 

грузовой автомобиль?
9
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ТЕМА 12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и основания возникновения права собственности  

граждан. 

2. Содержание и пределы осуществления права собственности физи-

ческих лиц.  

3. Право собственности юридических лиц.  

4. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты, объекты, особенности возникновения и прекраще-

ния. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что гражданское право 

подробно регламентирует отношения по присвоению имущества в собст-

венность гражданина, осуществлению им владения, пользования и распо-

ряжения этим имуществом, охране его права на имущество. В соответст-

вии со ст. 213 ГК РФ субъектами права частной собственности являются 

граждане и юридические лица, им могут принадлежать любые вещи, не 

изъятые и не ограниченные в гражданском обороте, количество и стои-

мость имущества законом не ограничивается. Таким образом, субъектами 

права собственности могут быть все субъекты гражданского оборота: 

публичные образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муници-

пальные образования), частные собственники (граждане и юридические 

лица, за исключением юридических лиц – несобственников). Ограничения 

могут быть установлены для всех частных собственников либо их отдель-

ных категорий. 

При изучении темы следует обратить внимание на содержание права 

собственности граждан, основания и порядок установления его ограничений.  

Рассматривая вопрос о праве государственной собственности, необ-

ходимо обратить внимание на то, что земля и другие природные ресурсы, 
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не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муни-

ципальных образований, являются государственной собственностью. 

При изучении темы следует обратить особое внимание на специальные 

способы приобретения права государственной собственности, к кото-

рым, в частности, относят национализацию, реквизицию, конфискацию. 

Выделяют и специальный способ прекращения права государственной 

собственности – приватизацию. 

При изучении темы следует обратить особое внимание на специаль-

ные способы возникновения права муниципальной собственности, к кото-

рым, в частности, относят местные налоги и штрафы, поступления от при-

ватизации имущества, плату от пользователей природными ресурсами. 

 

Темы рефератов 

 

1. Пределы осуществления и ограничения права собственности. 

2. Государственная собственность в зарубежных странах. 

3. Многофункциональная роль природы и право собственности на 

природные ресурсы. 

4. Финансово-правовое регулирование публичной собственности. 

5. Структура, классификация и правовой режим государственного 

имущества. 

6. Ограничение права частной собственности путем установления 

публичных земельных сервитутов: поиск баланса интересов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие объекты могут находиться только в государственной  

(муниципальной) собственности? 

2.  Какие специальные способы приобретения права государствен-

ной (муниципальной) собственности установлены в гражданском законо-

дательстве? 

3.  Какие способы приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества закреплены в законодательстве? 

4. Как происходит национализация имущества? 
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5. Как передать имущество из частной в муниципальную собствен-

ность? 

6. Кто уполномочен осуществлять от имени Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации права собственника? 

7. Что является объектом незавершенного строительства? 

8. В каком порядке осуществляется изъятие земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Перечислите виды документов, необходимых физическому лицу, 

для предоставления в местную администрацию при получении в собст-

венность земельного участка для строительства жилого дома и ведения 

подсобного хозяйства. 

2. Проведите сравнительный анализ форм собственности,  

оформив результаты в виде таблицы. 

 Государственная и 

муниципальная  

собственность 

Частная  

собственность 

Объекты   

Способ приобретения   

Объем полномочий собствен-

ника 

  

3. Заполните таблицу, раскрывающую основания прекращения  

права собственности в зависимости от воли собственника. 

Основания прекращения права собственности 

зависящие от воли собственника независящие от воли собственника 

  

4. Перечислите и раскройте «Основания (способы) возникновения и 

прекращения права собственности у юридических лиц» со ссылкой на  

статьи нормативных актов.  

5. Подготовьте алгоритм приватизации государственного и муни-

ципального имущества, включающий в себя ответы на вопросы:  
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– какое государственное и муниципальное имущество можно прива-

тизировать; 

– как выбрать способ приватизации государственного и муници-

пального имущества; 

– как направить предложение о включении имущества в план прива-

тизации; 

– как принять решение об условиях приватизации; 

– как разместить информационное сообщение о продаже имущества; 

– как реализовать имущество выбранным способом. 
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ТЕМА 13. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие, признаки и виды права общей собственности. 

2. Особенности общей собственности.  

3. Основания возникновения общей собственности.  

4. Понятие и особенности права общей долевой собственности. 

5. Понятие и особенности права общей совместной собственности. 

6. Осуществление правомочий сособственников в праве общей  

собственности, механизм установления порядка пользования общей  

вещью.  

7. Особенности осуществления права общей собственности в много-

квартирных домах в отношении общего имущества. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что нередки случаи, когда 

имущество на праве собственности принадлежит двум и более лицам.  

Наличие такой возможности продиктовано объективной необходимостью, 

поскольку иногда в собственности нескольких лиц оказывается неделимое 

имущество или делимое имущество, в отношении которого требуется ус-

тановить порядок реализации прав до момента определения дальнейшей 

судьбы данного имущества (например, при наследовании). Общая собст-

венность предполагает не разделение правомочий собственника между 

несколькими субъектами, а совместное осуществление ими правомочий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 209 ГК РФ. 

Имущество может находиться в общей собственности с определени-

ем доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собст-

венность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

При этом долевая собственность предусматривает установление доли в 

праве собственности, а не выделение сособственнику реальной части 

имущества. Доли имеют идеальный характер и могут определяться в виде 

дроби либо в процентном выражении. В ГК РФ установлена презумпция 

общей долевой собственности. 
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Владение и пользование общим имуществом участники общей  

совместной собственности осуществляют по взаимному согласию,  

в противном случае оно определяется судом. 

 

Темы рефератов 

 

1. Проблемы общей собственности на недвижимое и движимое 

имущество. 

2. Осуществление и реализация субъективных гражданских прав 

участников общей совместной собственности.  

3. Осуществление и реализация субъективных гражданских прав 

участников долевой собственности.  

4. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений 

супругов.  

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект гражданских 

правоотношений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сопоставьте понятия «доля в праве», «идеальная доля», «реаль-

ная доля». 

2. Что такое право преимущественной покупки? Порядок реализа-

ции этого права. 

3. Дайте характеристику правового режима общей совместной  

собственности супругов. 

4. Как используется и содержится общее имущество в коммуналь-

ной квартире? 

5. Как перераспределить доли участников общей долевой собствен-

ности? 

6. Как признать недействительной сделку, совершенную одним из 

супругов, по распоряжению общим имуществом супругов? 

7. Как продать квартиру, оформленную на ребенка, в том числе  

если ему принадлежит доля в праве общей собственности на нее? 

8. В каких случаях прекращается право общей совместной собст-

венности супругов? 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучите статьи Семейного кодекса Российской Федерации,  

в которых получили развитие нормы ГК РФ, регулирующие имуществен-

ные отношения супругов. 

2.  Изучите Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах прак-

тики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 

имущество здания». 

3. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.1980 № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами 

споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой 

дом». 

4. Составьте проект соглашения о разделе общего имущества  

супругов. 

5. Подготовьте проект соглашения об определении долей в праве 

общей собственности на земельный участок. 

6.  Составьте проект соглашения двух сособственников о порядке 

пользования общим домом, по которому каждому из сособственников 

предоставляется в пользование изолированная часть дома с отдельным 

выходом, при этом один из них будет получать компенсацию от другого 

за пользование частью вещи, по размеру меньшей, нежели та, которая 

причиталась бы ему в соответствии с его долей вправе. 

7. Заполните таблицу «Право общей собственности». 

 Общая долевая 

собственность 

Общая совестная 

собственность 

Основания возникновения   

Субъекты   

Содержание   

8. Решите задачу. 

Братья Иван и Артемий Колесовы являются сособственниками  

жилого дома, полученного по наследству от отца. Между ними сложился 

порядок пользования, согласно которому каждый проживает в изолиро-

ванной части дома с отдельным выходом. Через несколько лет Иван  
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решил уехать из села, получив средства от продажи дома. Он предложил 

Артемию продажу всего дома, от чего последний отказался. Тогда Иван 

заявил, что он продаст свою половину дома, а если покупатель не найдет-

ся, то сдаст свою часть по договору найма жилого помещения.  

Каков порядок отчуждения вещи, находящейся в общей собственно-

сти? Может ли Иван продать ту часть дома, которой он пользуется? 

Проявлением какого правомочия является сдача части дома по договору 

найма: пользования или распоряжения? Требуется ли на это согласие 

второго сособственника? Дайте совет Ивану в части прекращения для 

него отношений общей собственности
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие / 

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 14. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Основные вопросы 

 

1. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

понятие, содержание и сравнительная характеристика.  

3. Ограниченные вещные права на землю: понятие и содержание.  

4. Сервитут: понятие и содержание.  

5. Основания возникновения и прекращения ограниченных вещных 

прав. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что категория вещного 

права наряду с правом собственности включает в себя и другие, так назы-

ваемые ограниченные вещные права, а именно права лиц, не являющихся 

собственниками вещи. Наиболее распространенный вид вещного права, 

который дает полное господство над вещью, – это право собственности. 

Оно включает права владения, пользования, распоряжения имуществом 

(п. 1 ст. 209 ГК РФ). Однако есть вещные права, которые могут принадле-

жать не собственникам (п. 2 ст. 216 ГК РФ). У таких лиц меньше возмож-

ностей, поэтому данные права называют правами на чужие вещи или  

ограниченными вещными правами. 

К ограниченным вещным правам относятся, в частности (п. 1, 2  

ст. 216 ГК РФ): 

– право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(ст. 265 ГК РФ). По действующему земельному законодательству публич-

ные участки на таком праве уже не предоставляются. Но оно сохраняется, 

если возникло у гражданина до введения в действие Земельного кодекса 

РФ (ст. 3 Закона «О введении в действие ЗК РФ»); 

– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(ст. 268 ГК РФ, ст. 39.9 ЗК РФ); 

– сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком или иной недвижимостью (ст. 274, 277 ГК РФ, ст. 23 ЗК РФ); 
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– право хозяйственного ведения или оперативного управления иму-

ществом (ст. 294, 296 ГК РФ). 

Узуфрукт – это вещное право личного владения и пользования чу-

жим имуществом, которое существует в некоторых странах. В российском 

гражданском праве такого института нет, но его описание можно встре-

тить в отечественной юридической литературе.  

В числе вещных законом не упоминаются права залога и аренды, но 

эти права обладают некоторыми особенностями вещных. 

При изучении темы необходимо рассмотреть правила, определяю-

щие порядок приобретения и прекращения иных вещных прав на землю, 

установленные в Земельном кодексе Российской Федерации (ст. 20–21, 

23–24, 45, 47, 48). 

 

Темы рефератов 

 

1. Ограниченные вещные права (история, современность, тенденции 

развития);  

2. Теоретико-правовая модель права оперативного управления госу-

дарственными учреждениями на примере образовательной организации 

МВД России. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем специфика ограниченных вещных прав? 

2. Как можно классифицировать вещные права? 

3. В чем сходство и различие права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления?  

4. Какие вы знаете ограниченные вещные права на земельные участ-

ки и жилые помещения? В чем заключается «ограниченность» данных 

вещных прав? 

5. На каком вещном праве может принадлежать имущество унитар-

ному предприятию?  

6. Может ли имущество закрепляться собственником за унитарным 

предприятием на определенный срок?  

7. Как вид ограниченного вещного права влияет на возможность  

изъятия имущества у юридического лица собственником? 
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8. Допустимо ли признание права оперативного управления или  

хозяйственного ведения в судебном порядке? 

9. Кто может быть сторонами сервитутного правоотношения? 

10. В каких случаях и при каких условиях сервитут может устанав-

ливаться по решению суда?  

11. Имеет ли значение причина, вызвавшая потребность сервитуа-

рия в обременении чужой вещи? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проведите сравнительную характеристику права собственности и 

иных вещных прав. 

2. Составьте схему «Виды вещных прав на землю». 

3. Определите и охарактеризуйте основания возникновения сервиту-

та: в силу закона; договора и иных сделок; по каким-либо другим обстоя-

тельствам (каким именно). Приведите примеры. 

4. Составьте таблицу, раскрывающую соотношение прав собствен-

ника и юридического лица на имущество, находящееся в хозяйственном 

ведении. 

5. Изучите «Обзор судебной практики по делам об установлении 

сервитута на земельный участок» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017). 

6. Составьте таблицу сравнения права оперативного управления  

четырех типов учреждений: казенных, бюджетных, автономных и част-

ных. В таблице целесообразно использовать следующие критерии сравне-

ния: возможность распоряжения имуществом, закрепленным со стороны 

собственника; право заниматься деятельностью, приносящей доход; право 

распоряжаться имуществом, приобретенным на доходы от разрешенной 

собственником деятельности. 

7. Решите задачу.  

 Соболев выступил учредителем образовательного учреждения 

«Воронежский автомобильный техникум № 3», закрепив за ним неболь-

шое здание для обучения студентов. В течение многих лет учреждение 

под руководством назначенного Соболевым директора успешно осущест-

вляло свою деятельность, оказывая платные образовательные услуги  
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гражданам. За счет полученных доходов было построено еще несколько 

зданий, в том числе авторемонтные цеха, в которых проходила практиче-

ская часть образовательного процесса. После смерти Соболева сын, унас-

ледовавший все его имущество, потребовал от директора учреждения пе-

речислять ему как собственнику ежемесячно половину доходов учрежде-

ния. В противном случае он намерен изъять у учреждения несколько зда-

ний, в которых находятся цеха, чтобы самостоятельно сдавать их в арен-

ду. Директор учреждения отказался передавать часть доходов, поскольку 

законом не предусмотрено право лица, создавшего учреждение, на их по-

лучение. Возможность изъятия зданий он исключает, так как, по его мне-

нию, они находятся в собственности учреждения, будучи построенными 

на доходы от его деятельности.  

 Как влияет на право оперативного управления смена собственни-

ка имущества? Вправе ли наследник учредителя требовать передачи ему 

части доходов и изымать имущество у учреждения? Зависит ли возмож-

ность изъятия имущества от источника, за счет которого оно приобре-

тено? Оцените возражения директора. В случае изъятия собственником 

имущества у учреждения доступны ли последнему какие-либо средства 

вещной защиты?
11
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 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие / 

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 15. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие гражданско-правовых средств защиты права собственно-

сти и иных вещных прав. 

2. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты. 

3. Виндикационный иск: основания предъявления, условия удовле-

творения, расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 

4. Понятие и условия удовлетворения негаторного иска. 

5. Защита законного (титульного) и давностного владения. 

 

Краткое содержание 

 

При подготовке к занятию необходимо уяснить, что в силу значимо-

сти отношений собственности законодатель не ограничивается только 

общеправовыми способами защиты, а устанавливает и вещно-правовые 

способы защиты. Последние направлены непосредственно на защиту пра-

ва собственности как абсолютного субъективного права, не связаны ни с 

какими обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, 

пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, 

либо устранить препятствия в осуществлении этих правомочий. 

К вещно-правовым способам защиты права собственности относят 

иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (винди-

кационный иск), иск об устранении нарушений, не соединенных с лише-

нием владения (негаторный иск). Понятие виндикации, негаторного иска 

были разработаны римскими юристами, позднее заимствованы европей-

ской юриспруденцией. Во многом в том же виде вещно-правовые способы 

защиты существуют и ныне в отечественном гражданском законодатель-

стве. 

Вторую группу способов защиты права собственности составляют 

обязательственно-правовые способы: иск о возмещении причиненного 

собственнику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или 
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сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в поль-

зование по договору и др. 

Третья группа способов защиты права собственности и иных вещ-

ных прав не относится ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-

правовым, состоит из исков о признании права собственности, а также ис-

ков к органам государственной власти и управления. Существуют и иные 

классификации способов защиты права собственности и других вещных 

прав. 

 

Темы рефератов 

 

1. Соотношение реституционных и виндикационных требований. 

2. Иск об исключении имущества из описи (освобождение от ареста). 

3. Защита прав собственности юридических лиц на недвижимость: 

обязательственные способы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.  

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.  

3. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательст-

венно-правовых способов защиты вещных прав.  

4. Вещно-правовые иски: понятие, содержание и виды. 

5. Понятие виндикационного иска. 

6. Кто может подать иск об истребовании имущества из чужого  

незаконного владения? 

7. К кому можно предъявить иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения? 

8. В какой суд подать иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения? 

9. В каком размере уплатить госпошлину по иску об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения? 

10. Нужно ли соблюдать претензионный порядок до подачи иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения? 

11. Характеристика негаторного иска. 
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12. Кто может подать негаторный иск? 

13. В каких случаях можно подать негаторный иск? 

14. Кто должен быть ответчиком по негаторному иску? 

15. Надо ли соблюдать претензионный порядок, чтобы подать  

негаторный иск? 

16. Есть ли срок исковой давности для негаторных исков? 

17. Возможны ли иски к публичной власти о защите интересов  

частных лиц как субъектов вещных прав? 

18. В чем суть проблемы конкуренции исков? 

19. По каким правилам производятся расчеты при истребовании 

имущества из чужого незаконного владения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте схему «Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности», укажите, какие категории исков в системе защиты могут 

соединяться в одном исковом требовании. Приведите примеры.  

2. Составьте схему расчетов при возврате имущества из незаконного 

владения.  

3. Проведите сравнительный анализ виндикационного и негаторного 

исков, оформив результаты в виде таблицы 

 Виндикационный иск Негаторный иск 

Объект иска   

Кто является истцом?   

Кто является ответчиком?   

Срок исковой давности   

4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10,  

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав». 

5. Проведите сравнение по выделенным вами критериям двух спосо-

бов защиты гражданских прав: виндикационного иска и требования о 

применении реституции по недействительной сделке. Ответ изложите в 

виде таблицы.  
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6.  Подготовьте проект возражений на исковое заявление об истребо-

вании телевизора из чужого незаконного владения в описанной ниже си-

туации. Собственником телевизора является Иванов, который полгода на-

зад передал данный телевизор своему знакомому Петрову во временное 

пользование. Петров продал телевизор Сидорову. В настоящее время иск 

предъявлен к Сидорову, от имени которого необходимо подготовить  

возражения на иск. 

7. Изучите Информационное письмо Президиума ВАС РФ  

от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

ТЕМА 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие обязательственного права и его система. 

2. Понятие обязательства; особенности обязательственных правоот-

ношений. Элементы обязательственного правоотношения. 

3. Основания возникновения обязательственных правоотношений. 

Сложный юридический состав как основание возникновения обязательств. 

4. Виды обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

5. Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Срок 

исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств при осуще-

ствлении предпринимательской деятельности. Место исполнения обяза-

тельств. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения требо-

ваний по данному обязательству. Встречное исполнение обязательств. 

6. Прекращение обязательств: понятие и основания. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что обязательство – это 

правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить 

в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать иму-

щество, выполнить работу, уплатить деньги) либо воздержаться от опре-

деленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника  

исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).  

В любом обязательстве участвуют две стороны – должник и креди-

тор (ст. 308 ГК РФ). Каждая сторона может быть представлена как одним, 

так и несколькими лицами. В последнем случае говорят о множественно-

сти лиц в обязательствах. В зависимости от того, на какой из сторон мно-

жественность имеет место, различают активную, пассивную и смешанную 

множественность лиц. Особенности обязательств с множественностью 

лиц проявляются только на стадии их исполнения и по способу исполне-

ния делятся на солидарные, долевые и субсидиарные. 
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Долевые обязательства – это обязательства, в которых каждый из  

нескольких должников обязан исполнить только в определенной доле,  

а каждый из нескольких кредиторов вправе потребовать от каждого из 

должников исполнения только в определенной доле. 

Солидарные обязательства – это обязательства, в которых каждый из 

нескольких кредиторов вправе потребовать исполнения как от всех долж-

ников совместно, так и от одного из них, как полностью, так и в части  

(ст. 322–326 ГК РФ). 

Суть субсидиарного обязательства заключается в возложении на до-

полнительного должника исполнения обязательства (ст. 399 ГК РФ). 

В любом обязательстве участвуют две стороны – должник и креди-

тор (ст. 308 ГК РФ). Каждая сторона может быть представлена как одним, 

так и несколькими лицами. В последнем случае говорят о множественно-

сти лиц в обязательствах. В зависимости от того, на какой стороне возни-

кает множественность, выделяют активную, пассивную и смешанную 

множественность лиц. 

Законом допускается перемена лиц в обязательстве, что не приводит 

к изменению самого обязательства (гл. 24 ГК РФ). В рамках этого вопроса 

необходимо уточнить правила о перемене кредитора (цессии): основания 

и порядок перехода прав кредитора к другому лицу (ст. 382, 387 ГК РФ), 

объем прав кредитора, переходящих к другому лицу (ст. 384 ГК РФ), и 

права, которые не могут переходить к другим лицам (ст. 383 ГК РФ), ус-

ловия и форму уступки права требования (ст. 389 ГК РФ), а также ответ-

ственность кредитора, уступившего требование (ст. 390 ГК РФ). 

Перемена должника именуется переводом долга, здесь необходимо 

обратить внимание на условия и форму перевода долга (ст. 391 ГК РФ). 

Всякое обязательство имеет своей целью исполнение, под которым 

принято понимать действие обязанного лица, направленное на удовлетво-

рение требований кредитора. Принцип надлежащего исполнения обяза-

тельства означает исполнение надлежащим предметом, надлежащими 

субъектами, в надлежащий срок, в надлежащем месте, надлежащим спо-

собом и в надлежащей валюте (гл. 22 ГК РФ). 

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 ГК РФ). 

Однако помимо исполнения основаниями прекращения обязательств по 
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воли лиц являются: зачет (ст. 410–412 ГК РФ), отступное (ст. 409 ГК РФ), 

новация (ст. 414 ГК РФ), прощение долга (ст. 415 ГК РФ), совпадение 

кредитора и должника в одном лице (ст. 413 ГК РФ). 

Помимо воли лиц основаниями прекращения обязательств являются: 

издание акта органа государственной власти (ст. 417 ГК РФ), невозмож-

ность исполнения (ст. 416 ГК РФ), прекращение стороны в обязательстве 

(ст. 418–419 ГК РФ). 

 

Темы рефератов 

 

1. Современные проблемы соотношения вещных и обязательствен-

ных прав. 

2. Правовая природа исполнения обязательств. 

3. Особенности обязательств в сфере предпринимательской деятель-

ности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключаются отличия обязательственных правоотношений 

от вещных правоотношений? 

2.  Какие выделяют виды обязательств с множественностью лиц? 

3. При каких условиях осуществляется перемена кредитора? 

4. При каких условиях осуществляется перемена должника? 

5. При каких условиях обязательство считается исполненным  

надлежащим образом? 

6.  В каких случаях допускается досрочное исполнение обязатель-

ства? 

7.  При каких условиях местом исполнения обязательства может 

быть место нахождения должника? 

8.  В каких случаях обязательства прекращаются по воле лиц  

(помимо воли лиц)? 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проведите сравнительный анализ обязательственного права и 

права собственности. 

2. Сформулируйте отличия обязательственных правоотношений от 

вещных правоотношений. 

3. Назовите элементы обязательственного правоотношения. 

4. Перечислите обязательства с множественностью лиц.  

5. Приведите примеры солидарных (субсидиарных) обязательств. 

6. Составьте схему «Виды обязательств». Приведите по два-три 

примера на каждое классификационное основание. 

7. Укажите условия цессии права требования. 

8. Укажите особенности перевода долга как случая перемены лиц в 

обязательстве. 

9. Сравните понятия «правоотношение», «сделка» и «обязательст-

во» и составьте в виде таблицы перечень их отличий между собой. 

10. Составьте таблицу договорных и внедоговорных обязательств, 

указанных в ГК РФ. Определите их значение. 

11. Проанализируйте ст. 313, 382, 388 ГК РФ и выявите различия 

между возложением исполнения на третье лицо и уступкой требования.  

12. Объясните суть конструкции «синаллагматическое обязательст-

во». Приведите пять примеров синаллагматических обязательств.  

13.  Приведите примеры обязательств, имеющих в своем содержа-

нии пассивную обязанность (обязанность воздержаться от определенных 

действий). Может ли обязательство включать только пассивные обязанно-

сти? Приведите примеры. 

14. Приведите 5–6 примеров гражданско-правовых обязательств, 

которые не урегулированы в ГК РФ. 

15. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их ис-

полнении». 

16. Решите задачу. 
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ООО «Промжир» обратилось в арбитражный суд с иском к  

ООО «Трансвагон». В исковом заявлении истец отметил, что в течение не-

скольких месяцев вел переговоры с ООО «Трансвагон» о заключении дого-

вора (запрашивал информацию о стоимости услуг, условиях доставки и про-

чее), однако договор сторонами так и не заключен. При этом ООО «Пром-

жир» перечислило на банковский счет ООО «Трансвагон» 1,5 млн руб.  

Сделано это было, как отмечает истец, по ошибке бухгалтера. В связи со 

сложившейся ситуацией ООО «Промжир» требует возвратить ошибочно уп-

лаченные денежные средства. В возражения на иск ООО «Трансвагон» ука-

зало, что иск не подлежит удовлетворению, т. к. никаких правоотношений 

между истцом и ответчиком по поводу спорной суммы не возникло.  

Возникли ли обязательственные правоотношения между юридиче-

скими лицами? Есть ли правовые основания для удовлетворения иска? 

Оцените доводы сторон
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

12
 Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие / 

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 17. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

2. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке.  

Использование неустойки. 

3. Залог: понятие и основание возникновения. Виды залога. Пред-

мет залога. Особенности залога недвижимости. Договор о залоге, его 

форма и регистрация. Содержание договора о залоге. Прекращение залога. 

4. Понятие и основание удержания. Договор поручительства: опре-

деление, форма, содержание и прекращение поручительства. 

5. Понятие и форма независимой гарантии. Стороны независимой 

гарантии, их права и обязанности. Прекращение банковской гарантии. 

6. Задаток и обеспечительный платеж как способы обеспечения  

исполнения обязательств. 

 

Краткое содержание 

 

При изучении темы необходимо уяснить, что обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязатель-

ства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований  в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Надлежащее исполнение обязательств обеспечивается различными 

способами. Их примерный перечень приведен в п. 1 ст. 329 ГК РФ. Обес-

печение исполнения обязательства, как правило, устанавливается на осно-

вании соглашения сторон, но может возникать и в силу закона (например, 

предусмотренные ст. 488, 489, 532 ГК РФ: залог имущества при продаже 

товара в кредит (рассрочку); поручительство заказчика при оплате поку-

пателем товаров по договору поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд). 

Особое внимание следует обратить на двойственный характер неус-

тойки в российском гражданском праве. 
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В большинстве своем способы обеспечения исполнения обязательств 

носят зависимый, акцессорный характер и следуют судьбе основного обя-

зательства, прекращение которого по общему правилу (п. 4 ст. 329 ГК РФ) 

влечет прекращение обеспечивающего его обязательства. 

 

Темы рефератов 

 

1. Особенности правового статуса субъектов залогового правоот-

ношения.  

2. Правовая природа банковской гарантии. 

3. Особенности правоотношений при поручительстве. 

4. Правовой режим задатка в современной доктрине и правоприме-

нительной практике. 

5. Астрент: проблемы применения. 

6. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие из закрепленных в ГК РФ способов обеспечения исполне-

ния обязательств являются новеллами российского гражданского законо-

дательства? 

2.  Какие из закрепленных в ГК РФ способов обеспечения исполне-

ния обязательств существовали в римском праве? 

3.  В чем заключается преимущество неустойки? 

4.  Что означает «зачетная неустойка», «штрафная неустойка», «за-

конная неустойка», «альтернативная неустойка»? 

5.  В чем заключается преимущество поручительства? 

6.  В каком объеме несет ответственность поручитель? 

7.  Назовите права и обязанности ретентора и должника? 

8. Является ли страхование способом обеспечения обязательств? 

consultantplus://offline/ref=6439A1BD44B6B8EB6F09ED57D36AE52452AD5E467F4E4B653DE6381632242E5995CD79D88199ACY81AL
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательства».  

2. Проведите сравнительный анализ способов обеспечения  

исполнения обязательств, результаты оформив в виде таблицы. 
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3. С учетом норм Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» ука-

жите основные черты залога недвижимого имущества. 

4. Проведите сравнительный анализ удержания и залога.  

5. Составьте несколько проектов условий договора залога о предме-

те залога и о порядке обращения взыскания на заложенное имущество. 

6. Изучите положения Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гра-

жданского кодекса Российской Федерации об ответственности за наруше-

ние обязательств». 

7. Решите задачу.  

Исполнение обязательства должника по основному договору по уп-

лате денежных средств в рассрочку было обеспечено залогом имущества. 

Рыночная стоимость заложенного имущества соответствовала совокупно-

му размеру всех денежных средств, подлежащих уплате должником по 

основному договору. Через десять месяцев после заключения основного 

договора и договора залога должник перестал вносить в пользу кредитора 

денежные средства. Кредитор вынужден был требовать обращения взы-

скания на заложенное имущество. Должник возражал против обращения 

взыскания на предмет залога, т. к. на момент предъявления требования 
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кредитора между размером задолженности по основному договору и 

стоимостью заложенного имущества отсутствует эквивалентность. Долж-

ник осуществлял плату в пользу кредитора десять месяцев. Соответствен-

но, совокупный размер подлежащих уплате по договору денежных 

средств уменьшился, и стоимость заложенного имущества стала превы-

шать размер задолженности должника по основному договору. Отсутствие 

эквивалентности исключает удовлетворение требований кредитора об об-

ращении взыскания на заложенное имущество.  

Используются ли при выборе конкретного способа обеспечения ка-

кие-либо критерии соотношения основного обязательства и обеспечения, 

например, критерий эквивалентности между ними? Какими показателя-

ми необходимо руководствоваться кредитору при выборе способа обес-

печения обязательства? Подлежит ли требование кредитора удовле-

творению?
13
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Практикум по гражданскому праву: общая часть: учебное пособие /  

О.И. Величкова, Е.А. Дыбов, А.И. Поротиков и др. // под общ. ред. Т.Н. Сафро-

новой, И.Г. Фильченко. Воронеж, 2022.  
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ТЕМА 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Основные вопросы 

 

1. Формы гражданско-правовой ответственности. Убытки. Неустой-

ка. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами.  

2. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедо-

говорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответст-

венность. Регрессная ответственность. Смешанная ответственность.  

Ответственность должника за действия третьих лиц. 

3. Правонарушение как основание гражданско-правовой ответствен-

ности. Противоправное поведение. Убытки. Причинная связь. Вина.  

4. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответствен-

ность. Непреодолимая сила. Случай. Иные основания освобождения от 

ответственности. 

 

Краткое содержание 

 

При подготовке к теме занятия следует вспомнить, что требование 

гражданского законодательства о надлежащем и своевременном исполне-

нии обязательств подкрепляется нормами об ответственности за их нару-

шение. Эти нормы предупреждают, что в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательства для должника наступят невыгодные 

имущественные последствия. Гражданско-правовую ответственность за 

нарушение обязательства можно определить как меру принудительного 

воздействия на виновного нарушителя обязательства, заключающегося в 

наступлении для него невыгодных имущественных последствий.  

За нарушение обязательств наступает гражданско-правовая ответст-

венность, предусмотренная законом или договором. Основными мерами 

гражданско-правовой ответственности являются возмещение убытков, 

взыскание неустойки, а также взыскание процентов за пользование чужи-

ми деньгами. 

Если иное не следует из закона (например, ст. 1070, 1079, 1100 ГК РФ), 

убытки возмещаются при наличии вины обязанного лица в их причинении, 
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которая предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается 

должником (п. 2 ст. 401 ГК РФ). 

Следует также учитывать, что требование о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязатель-

ства, может быть заявлено кредитором независимо от использования дру-

гих способов защиты нарушенного права (ст. 12, п. 1 ст. 393 ГК РФ), по-

этому он вправе соединить иск о возмещении убытков, например, с требо-

ванием о присуждении к исполнению должником обязанности в натуре. 

Особое внимание следует уделить формам гражданско-правовой от-

ветственности.  

Законом или договором могут быть предусмотрены специальные  

основания для освобождения от ответственности или снижение ее размера. 

 

Темы рефератов 

 

1. Категория шиканы в гражданском праве: история и современ-

ность.  

2. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законода-

тельства и судебной практики. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее  

особенности? 

2. Какие функции выполняет гражданско-правовая ответствен-

ность? 

3. Какие известны формы и виды гражданско-правовой ответствен-

ности? 

4. Каковы особенности договорной и внедоговорной ответственно-

сти? 

5. Каков состав гражданского правонарушения? 

6. Каковы общие и специальные условия гражданско-правовой  

ответственности? 

7. Каково содержание понятий «вред», «убытки», «ущерб»? 
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8. Назовите условия, необходимые для возложения гражданско-

правовой ответственности в виде возмещения убытков. 

9. В каком случае наступает ответственность за действия третьих 

лиц? 

10. Что такое гражданско-правовые (имущественные) санкции? 

11. Что такое случай, непреодолимая сила? В чем их сходство и 

различия? 

12. Что считается неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств (договора) и какая ответственность за это установлена? 

13. Приведите пять примеров солидарной ответственности, преду-

смотренной нормами Гражданского кодекса. 

14. Возможно ли взыскивать реальный ущерб и упущенную выгоду, 

вызванные одним нарушением, отдельно? 

15. Как соотносятся возмещение убытков и уплата неустойки? 

16. Возможно ли возмещение убытков, причиненных правомерными 

действиями?  

17. Какими способами может подтверждаться размер упущенной 

выгоды? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Приведите примеры статей ГК РФ, в которых встречаются поня-

тия «вина», «умысел», «грубая неосторожность», «отсутствие должной  

заботливости и осмотрительности». 

2. Перечислите статьи ГК РФ, в которых предусматривается ответ-

ственность независимо от вины. 

3. Приведите примеры статей правовых актов, в которых ответст-

венность должника ограничивается определенным размером. 

4. Дайте анализ норм п. 1, 2 ст. 10, ст. 12 ГК РФ. Выделите способы 

возложения гражданско-правовой ответственности. Чем отличаются, в ча-

стности, двусторонняя реституция и признание права от лишения права и 

взыскания неустойки? 

5. Дайте толкование п. 3 ст. 401 ГК РФ. Назовите случаи ответст-

венности без учета вины правонарушителя. 
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6. Федотов обратился в суд с иском о взыскании с Алимова долга в 

сумме 25 тыс. рублей и процентов по ст. 395 ГК РФ. Алимов иск в части 

уплаты процентов не признал. Подлежит ли иск удовлетворению? 

7. Приведите примеры судебного толкования некоторых новелл об 

исполнении обязательств и ответственности за их нарушение. 

8. Выделите тенденции развития гражданско-правовой ответствен-

ности за нарушение обязательств. 

9. Найдите в нормах Гражданского кодекса РФ примеры возложе-

ния на нарушителя ответственности независимо от вины.  

10. Проведите сравнение договорной и деликтной ответственности 

по самостоятельно выделенным критериям. Ответ отразите в виде  

таблицы. 

11. Решите задачу.  

Яшков, работавший санитаром районного отделения бюро судебно-

медицинской экспертизы, путем обмана получил от Гриднева 60 000 руб. 

под предлогом оплаты услуги, связанной с подготовкой тела умершей ма-

тери Гриднева к погребению, якобы оказываемой моргом на возмездной 

основе в обязательном порядке. До момента оплаты этой услуги Яшков 

отказывался выдать Гридневу тело его покойной матери. По заявлению 

Гриднева полицией было возбуждено дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значи-

тельного ущерба гражданину). Следствие установило, что Гридневу был 

причинен значительный материальный ущерб. Дело было передано в суд. 

В рамках уголовного дела Гриднев предъявил гражданский иск о взыска-

нии компенсации морального вреда, причиненного преступлением, кото-

рый судом первой инстанции был оставлен без рассмотрения с разъясне-

нием заявителю права на обращение в суд с иском в порядке гражданско-

го судопроизводства. Одновременно этим постановлением уголовное дело 

в отношении Яшкова прекращено в связи с назначением ему меры уго-

ловно-правового характера в виде судебного штрафа. Гриднев обратился с 

иском в порядке гражданского судопроизводства и просил взыскать с Яш-

кова моральный вред в размере 100 тыс. рублей Решением районного суда 

в удовлетворении иска было отказано в связи с тем, что преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям против 
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собственности, а потому затрагивает только имущественные права потер-

певшего. В силу же ст. 151 и 1099 ГК Российской Федерации моральный 

вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущест-

венные права гражданина, подлежит компенсации лишь в случаях, преду-

смотренных законом, в то время как российское законодательство не со-

держит указания на возможность компенсации морального вреда, причи-

ненного преступлением против собственности.  

Что понимается под моральным вредом в законодательстве РФ? 

Исключает ли преступление против собственности саму возможность 

требовать компенсации морального вреда? Должен ли суд в таком случае 

выяснять, пострадали ли помимо имущества какие-либо личные неиму-

щественные права или нематериальные блага гражданина?
14
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ТЕМА «ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ,  

СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

1. Какие отношения регулируются гражданским правом: 

а) уголовные; 

б) трудовые; 

в) административные; 

г) частные. 

2. Метод воздействия на гражданские отношения: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) поощрительный; 

г) рекомендательный. 

3. Самостоятельная группа объектов гражданских прав, охра-

няемых, но не регулируемых гражданским законодательством: 

а) деньги и ценные бумаги; 

б) работы, услуги; 

в) информация; 

г) нематериальные блага. 

4. Для диспозитивной нормы характерно: 

а) обязательность предписания; 

б) дозволительный характер; 

в) предупредительный характер; 

г) восстановительный характер. 

5. Какой из перечисленных принципов регулирует гражданские 

отношения: 

а) человечности; 

б) равноправия; 

с) свободы договора; 

г) гуманизма. 

6. Гражданское законодательство основывается на признании: 

а) допустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела; 

б) отсутствия равенства участников регулируемых им отношений; 

в) возмещения причиненного вреда; 

г) невозможности беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. 
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7. Предпринимательская деятельность характеризуется: 

а) благотворительностью; 

б) бескорыстностью; 

в) извлечением прибыли; 

г) отсутствием риска. 

8. Личные неимущественные отношения характеризуют  

следующие основные черты: 

а) отсутствие материальных благ; 

б) наличие неимущественного интереса; 

в) отсутствие связи с имуществом; 

г) тесная связь с носителем отношений. 

9. К имущественным отношениям, основанным на администра-

тивном подчинении одной стороны другой, гражданское законода-

тельство: 

а) применяется; 

б) применяется, если иное не предусмотрено административным за-

конодательством; 

в) не применяется; 

г) не применяется, если иное не предусмотрено административным 

законодательством. 

10. Гражданско-правовой метод: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) поощрительный; 

г) рекомендательный. 

11. Самостоятельная группа объектов гражданских прав,  

охраняемых, но не регулируемых гражданским законодательством: 

а) деньги и ценные бумаги; 

б) работы, услуги; 

в) информация; 

г) нематериальные блага. 
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12. Для диспозитивной нормы характерно: 

а) обязательность предписания; 

б) дозволительный характер; 

в) предупредительный характер; 

г) восстановительный характер. 

13. Место гражданского права в системе права: 

а) регулирует частные правоотношения; 

б) регулирует публичные правоотношения; 

в) регулирует частно-публичные отношения; 

г) регулирует государственные отношения. 

14. Какие отношения являются гражданско-правовыми: 

а) супругов и их детей; 

б) договорные и внедоговорные; 

в) работника и работодателя; 

г) административные. 

15. Совокупность приемов, способов и средств, с помощью кото-

рых регулируются гражданские отношения, это: 

а) предмет; 

б) объект; 

в) метод; 

г) субъект. 

16. Одним из признаков гражданско-правового метода является: 

а) подчиненность одной стороны другой; 

б) равенство участников отношений; 

в) правовое принуждение; 

г) свобода в выборе поведения. 

17. К нематериальным благам относятся: 

а) плоды, продукция, доходы; 

б) животные; 

в) жизнь и здоровье; 

г) имущество. 

18. Императивной норме присуще: 

а) отсутствие записи в законе; 

б) разрешающий характер; 

в) властный характер; 

г) свобода выбора поведения. 
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19. К предмету гражданского права относятся следующие виды 

имущественных отношений: 

а) имущественные отношения стоимостного характера; 

б) имущественно-организационные отношения; 

в) все имущественные отношения в обществе; 

г) властно-имущественные отношения. 

20. В предмет гражданского права входят следующие виды иму-

щественных отношений: 

а) имущественные отношения, имеющие стоимостный характер; 

б) имущественно-организационные отношения; 

в) все имущественные отношения в обществе; 

г) властно-имущественные отношения. 

21. Гражданско-правовыми являются отношения: 

а) договорные и внедоговорные; 

б) супругов и их детей; 

в) работника и работодателя; 

г) административные. 

22. Совокупность приемов, способов и средств, с помощью кото-

рых регулируются гражданские отношения: 

а) методы правового регулирования; 

б) объект гражданского права; 

в) предмет правоотношения; 

г) субъективное право участников гражданского правоотношения. 

23. Одним из признаков гражданско-правового метода является: 

а) равенство участников отношений; 

б) подчиненность одной стороны другой; 

в) правовое принуждение; 

г) зависимость одной стороны правоотношений от другой. 

24. Структура Гражданского кодекса РФ включает: 

а) две части; 

б) три части; 

в) четыре части; 

г) пять частей. 

25. В систему источников гражданского права входят: 

а) нормативные правовые акты различной юридической силы; 

б) Гражданский кодекс, обычаи; 

в) нормативные правовые акты, международные договоры, обычаи; 

г) судебные прецеденты. 
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26. Допускается ли регулирование гражданских правоотноше-

ний на основании Указов Президента? 

а) не допускается ни в каких случаях; 

б) допускается только в чрезвычайных ситуациях; 

в) гражданские правоотношения могут регулироваться указами; 

г) допускается. 

27. Является ли судебная практика источником гражданского 

права? 

а) да, является; 

б) нет, не является; 

в) является в случаях, предусмотренных законом; 

г) является, если стороны предусмотрели это в содержании договора. 

28. Основными функциями гражданского права являются: 

а) воспитательная и предупредительная; 

б) регулятивная и охранительная; 

в) императивная и диспозитивная; 

г) охранительная и защитная. 

29. Является ли обычай источником гражданского права? 

а) является; 

б) не является; 

в) является, если он зафиксирован в норме права; 

г) является по соглашению сторон. 

30. Правило поведения, устанавливаемое и охраняемое государ-

ством, называется: 

а) норма права; 

б) законодательство; 

в) объект права; 

г) субъект права. 

31. Аналогия гражданского права – это: 

а) применение сходной нормы гражданского права; 

б) разрешение дела на основе общих принципов гражданского права; 

в) применение аналогичных норм другой отрасли права; 

г) применение норм права иностранного государства. 
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ТЕМА «ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

 

1. Какое из приведенных оснований возникновения гражданских 

правоотношений является незаконным? 

а) вследствие причинения вреда другому лицу; 

б) вследствие основательного обогащения; 

в) из судебного решения, установившего гражданские права и  

обязанности; 

г) в результате создания произведений науки, литературы и  

искусства. 

2. Участники отношений, регулируемых гражданским правом: 

а) организации, зарегистрированные в нашей стране и за рубежом; 

б) физические и юридические лица; 

в) муниципалитеты и иноагенты; 

г) города федерального значения и муниципальные районы. 

3. Определение «обстоятельства, которые являются основанием 

для возникновения, изменения или прекращения конкретного право-

отношения» относится к понятию: 

а) административные проступки; 

б) естественные катастрофы; 

в) юридические факты; 

г) военные действия. 

4. В зависимости от вида регулируемых общественных отноше-

ний правоотношения классифицируются на: 

а) имущественные и личные неимущественные; 

б) простые и сложные; 

в) относительные и абсолютные; 

г) срочные и бессрочные. 

5. По способу удовлетворения интересов управомоченного лица 

правоотношения бывают: 

а) со сроком или без него; 

б) вещные и обязательственные; 

в) односторонние и двухсторонние; 

г) имущественные и личные неимущественные. 
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6. Определение «юридически значимые факты, возникающие 

независимо от воли людей» относится к понятию: 

а) юридические поступки; 

б) исковая давность; 

в) действия; 

г) события. 

7. Определение «жизненные факты, которые являются волеизъ-

явлениями, результатом сознательной деятельности людей» относит-

ся к понятию: 

а) события; 

б) стихийные бедствия; 

в) действия; 

г) эпидемии, эпизоотии. 

8. Такой вид юридических фактов, как события, делится на: 

а) правомерные и неправомерные; 

б) законные и незаконные; 

в) публичные и частные; 

г) абсолютные и относительные; 

9. Такой вид юридических фактов, как действия, делится на: 

а) личные и коллективные; 

б) государственные и общественные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) правомерные и неправомерные. 

10. Какой из приведенных способов защиты гражданских прав 

не закреплен гражданским законодательством: 

а) признания права; 

б) признания недействительным решение суда; 

в) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

г) прекращение или изменение правоотношения. 

11. Способы самозащиты гражданских прав должны быть: 

а) не соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения; 

б) соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий,  

необходимых для его пресечения; 
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в) соразмерны нарушению и могут выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения; 

г) не соразмерны нарушению и могут выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. 

12. Гарантированная законом возможность поведения субъекта, 

связанная с достижением своей цели, относится к понятию: 

а) субъективная обязанность; 

б) объективное право; 

в) объективная обязанность; 

г) субъективное право. 

13. Какие отношения являются гражданско-правовыми: 

а) супругов и их детей; 

б) договорные и внедоговорные; 

в) работника и работодателя; 

г) административные. 

14. Одним из признаков гражданско-правового метода является: 

а) подчиненность одной стороны другой; 

б) равенство участников отношений; 

в) правовое принуждение; 

г) свобода в выборе поведения. 

15. К нематериальным благам относятся: 

а) плоды, продукция, доходы; 

б) животные; 

в) жизнь и здоровье; 

г) имущество. 

16. Императивной норме присуще: 

а) отсутствие записи в законе; 

б) разрешающий характер; 

в) властный характер; 

г) свобода выбора поведения. 

17. В зависимости от вида регулируемых общественных отноше-

ний правоотношения классифицируются на: 

а) имущественные и личные неимущественные; 

б) простые и сложные; 

в) относительные и абсолютные; 

г) срочные и бессрочные. 
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18. Определение «обстоятельства, которые являются основанием 

для возникновения, изменения или прекращения конкретного право-

отношения» относится к понятию: 

а) юридические факты; 

б) естественные катастрофы; 

в) административные проступки; 

г) военные действия. 

19. Такой вид юридических фактов, как действия, делится на: 

а) правомерные и неправомерные; 

б) законные и незаконные; 

в) публичные и частные; 

г) абсолютные и относительные. 

20. Какой из перечисленных случаев относится к юридическим 

поступкам? 

а) сделка; 

б) обнаружение клада; 

в) государственная регистрация юридических лиц; 

г) лицензирование отдельных видов деятельности. 

21. Срок с точки зрения классификации юридических фактов – 

это: 

а) действие, правомерное, юридический поступок; 

б) событие, абсолютное; 

в) действие, правомерное, юридический акт; 

г) событие, относительное. 

 

ТЕМА «ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ» 

 

1. Правоспособность гражданина – это способность: 

а) иметь имущество на праве собственности; 

б) быть самостоятельным участником отношений; 

в) с рождения обладать гражданскими правами; 

г) совершать все, что не запрещено. 

2. Возможно ли ограничить в правоспособности: 

а) невозможно; 

б) возможно в случае психического состояния; 
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в) возможно по решению суда; 

г) возможно в случае совершения преступления. 

3. Полная дееспособность гражданина наступает с: 

а) двадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) четырнадцати лет; 

г) восемнадцати лет. 

4. Гражданин, которому исполнилось шесть лет, но нет еще 14, 

может заключать: 

а) мелкие бытовые сделки; 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения или регистрации; 

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными  

родителями; 

г) все варианты верные. 

5. Над кем возможно установить попечительство: 

а) кто не достиг четырнадцатилетнего возраста; 

б) кто не достиг шестилетнего возраста; 

в) кто достиг четырнадцатилетнего возраста, но нет еще восемнадцати; 

г) кто достиг шестнадцатилетнего возраста, но нет еще восемнадцати. 

6. В течение скольких дней со времени вступления в силу закон-

ного решения об установлении опеки или попечительства суд обязан 

сообщить об этом в органы местного самоуправления: 

а) трех; 

б) семи; 

в) десяти; 

г) четырнадцати. 

7. Над кем осуществляется патронаж: 

а) гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками; 

б) гражданами, находящимися под домашним арестом; 

в) юридическими лицами, находящимися в процессе банкротства; 

г) гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-

тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 
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8. Основанием для прекращения опеки и попечительства  

является: 

а) вынесение судом решения о признании подопечного полностью 

дееспособным; 

б) отмена ограничений в дееспособности; 

в) вступление несовершеннолетнего подопечного в брак; 

г) все перечисленное. 

9. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 

признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства 

нет сведений о месте его пребывания: 

а) в течение одного года; 

б) на протяжении шести месяцев; 

в) в течение двух лет; 

г) в течение месяца. 

10. В случае явки или обнаружения места пребывания гражда-

нина, объявленного умершим, этот гражданин может потребовать: 

а) возврата сохранившегося имущества от лиц, к которым это иму-

щество перешло безвозмездно после объявления гражданина умершим,  

за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя; 

б) возврата всего, что было у него; 

в) возврата только того, что сохранилось; 

г) ничего не вправе требовать. 

11. Иметь гражданские права и обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, это правоспособность: 

а) общая; 

б) частная; 

в) специальная; 

г) публичная. 

12. Правоспособность бывает: 

а) частная и публичная; 

б) общая и частная; 

в) публичная и специальная; 

г) общая и специальная. 

13. Место жительства гражданина – это место, где: 

а) проживают его родственники; 

б) он родился; 

в) он начал свою трудовую деятельность; 

г) он проживает. 
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14. Совокупность правоспособности и дееспособности называется:  

а) сделкоспособность;  

б) деликтоспособность; 

в) индивидуализация субъекта; 

г) правосубъектность. 

15. В течение какого периода времени орган опеки и попечи-

тельства должен назначить опекуна или попечителя лицу, нуждаю-

щемуся в этом: 

а) в течение недели с момента извещения органа местного само-

управления об этом; 

б) в течение двух недель с момента извещения органа местного са-

моуправления об этом; 

в) в течение месяца с момента извещения органа местного само-

управления об этом; 

г) в течение двух месяцев с момента извещения органа местного са-

моуправления об этом. 

16. Предпринимательская деятельность характеризуется: 

а) благотворительностью; 

б) бескорыстностью; 

в) извлечением прибыли; 

г) отсутствием риска. 

17. В течение скольких дней со времени вступления в силу за-

конного решения об установлении опеки или попечительства суд обя-

зан сообщить об этом в органы местного самоуправления: 

а) трех; 

б) семи; 

в) десяти; 

г) четырнадцати. 

18. Официальное объявление гражданина, достигшего возраста 

16 лет и работающего по трудовому договору, либо с согласия родите-

лей занимающегося предпринимательской деятельностью, полностью 

дееспособным (эмансипация), – это: 

а) основание приобретения несовершеннолетним полной граждан-

ской дееспособности; 

б) основание приобретения сделкоспособности в предприниматель-

ской сфере; 
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в) основание приобретения дееспособности в семейно-правовой сфере; 

г) основание приобретения несовершеннолетним полной граждан-

ской правоспособности. 

19. Верно ли утверждение: «Гражданин, страдающий психиче-

ским расстройством и состоящий на учете в психоневрологическом 

диспансере, является недееспособным»: 

а) не верно; 

б) верно; 

в) верно, если будет представлена справка от психиатра; 

г) верно, если гражданин состоит на учете в государственном психо-

неврологическом диспансере. 

20. В соответствии с гражданским законодательством ограниче-

ние дееспособности гражданина имеет следующие правовые послед-

ствия: 

а) гражданин не вправе совершать никакие сделки; 

б) гражданин вправе совершать мелкие бытовые сделки; 

в) гражданин не несет никакой имущественной ответственности; 

г) гражданин самостоятельно несет имущественную ответствен-

ность. 

21. Основаниями для эмансипации являются: 

а) согласие обоих родителей; 

б) работа по трудовому договору; 

в) занятие предпринимательской деятельностью; 

г) желание самого несовершеннолетнего. 

 

ТЕМА «ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» 

 

1. Высшим органом корпорации является: 

а) собрание участников; 

б) наблюдательный совет; 

в) генеральный директор; 

г) учредитель. 
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2. Могут ли изобретения быть вкладом в имущество хозяйствен-

ного товарищества? 

а) могут любые; 

б) не могут в любом случае; 

в) могут, но только по лицензионным договорам; 

г) могут, если нужны для деятельности хозяйственного товарищества. 

3. Вправе ли участник хозяйственного товарищества или обще-

ства принимать участие в распределении прибыли товарищества или 

общества, участником которого он является? 

а) да, в праве; 

б) нет, это имеет право делать только совет директоров; 

в) да, при условии своевременной выплаты участником взносов; 

г) нет, это имеет право делать только генеральный директор. 

4. Число коммандитистов в товариществе на вере не должно 

превышать: 

а) двадцать; 

б) десять; 

в) пятнадцать; 

г) пять. 

5. В каком объеме несут ответственность коммандисты товари-

щества на вере? 

а) несут риск убытков в пределах сумм своих вкладов; 

б) несут риск убытков всем своим имуществом; 

в) несут риск убытков за всех участников товарищества; 

г) солидарно несут субсидиарную ответственность. 

6. В каком объеме несут ответственность участники общества с 

ограниченной ответственностью? 

а) несут риск убытков в пределах сумм своих долей; 

б) несут риск убытков всем своим имуществом; 

в) несут риск убытков за всех участников общества; 

г) солидарно несут субсидиарную ответственность. 

7. Число участников общества с ограниченной ответственностью 

не должно превышать: 

а) пятьдесят; 

б) тридцать; 

в) сорок; 

г) двадцать. 
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8. В каком объеме несут ответственность акционеры АО? 

а) в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

б) несут риск убытков всем своим имуществом; 

в) солидарно несут субсидиарную ответственность; 

г) несут риск убытков за всех участников общества. 

9. Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на: 

а) паи; 

б) доли; 

в) взносы; 

г) акции. 

10. Кому принадлежит имущество унитарного предприятия? 

а) РФ, субъекту РФ или муниципалитету; 

б) работникам предприятия; 

в) самому унитарному предприятию; 

г) учредителям и предприятию. 

11. Какой из признаков не является признаком юридического 

лица: 

а) выступление в гражданском обороте под чужим именем; 

б) имущественная обособленность; 

в) организационное единство; 

г) самостоятельная гражданско-правовая ответственность. 

12. Согласно нормам Гражданского кодекса, ответственность 

полных товарищей по обязательствам хозяйственного товарищества 

носит: 

а) долевой характер; 

б) солидарный характер; 

в) регрессный характер; 

г) субсидиарный характер. 

13. Реорганизация юридического лица может осуществляться в 

форме: 

а) преобразования; 

б) реструктуризации; 

в) реформирования; 

г) санации. 
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14. Юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 

сведений, порочащих его: 

а) честь, достоинство, деловую репутацию; 

б) только честь; 

в) только достоинство; 

г) только деловую репутацию. 

15. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию 

связи после двадцати четырех часов последнего дня срока: 

а) считаются сделанными в срок; 

б) считаются сделанными в срок, если срок исчисляется месяцами 

или годами; 

в) не считаются сделанными в срок; 

г) не считаются сделанными в срок, если срок исчисляется днями 

или неделями. 

 

ТЕМА «ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ» 

 

1. К объектам гражданского права относятся: 

а) материальные блага, регламентированные гражданским законода-

тельством; 

б) духовные блага; 

в) нематериальные блага, регламентированные гражданским законо-

дательством; 

г) материальные и нематериальные блага, регламентированные  

гражданским законодательством. 

2. Что не является объектом гражданского права: 

а) ценные бумаги; 

б) муниципальные образования; 

в) имущественные права; 

г) интеллектуальная собственность. 

3. Имущество, находящееся в государственной собственности, по 

оборотоспособности объектов гражданских прав к какому виду отно-

сится: 

а) к объектам, ограниченным в обороте; 

б) к неограниченным в обороте объектам; 

в) к объектам, изъятым из оборота; 

г) все перечисленные варианты. 
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4. Какая из приведенных классификаций вещей в гражданском 

праве отсутствует: 

а) одушевленные и неодушевленные; 

б) простые и сложные; 

в) жидкие и твердые; 

г) делимые и неделимые. 

5. Укажите, какие из приведенных объектов относятся к недви-

жимости: 

а) космические объекты; 

б) закрытые водоемы; 

в) объекты незавершенного строительства; 

г) все перечисленные. 

6. Под предприятием в гражданском праве понимается: 

а) производственная организация; 

б) имущественный комплекс; 

в) коммерческий проект; 

г) юридическая фирма. 

7. Вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначе-

ния, признается:  

а) главной; 

б) делимой; 

в) принадлежностью; 

г) неделимой. 

8. Совокупность разнородных вещей, образующих единое целое и 

предполагающее использование их по общему назначению, относится к 

категории: 

а) родовых вещей; 

б) сложных вещей; 

в) простых вещей; 

г) неодушевленных вещей. 

9. Вещи, при использовании которых теряют свои свойства или 

качества, называются: 

а) съедобные; 

б) используемые; 

в) потребляемые; 

г) заменимые. 
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10. Вещь, которая предназначена для обслуживания другой вещи 

и связана с ней общим назначением, называется: 

а) фурнитура; 

б) принадлежность; 

в) гарнитура; 

г) опцион.  

11. Вещами органического происхождения называются: 

а) растения; 

б) плоды; 

в) животные; 

г) продукция. 

12. Определение «совокупность исключительных прав гражда-

нина или юридического лица на результаты, прежде всего творческой 

деятельности» относится к понятию: 

а) индивидуальная собственность; 

б) авторская собственность; 

в) интеллектуальная собственность; 

г) коммерческая собственность. 

13. Действия, результаты которых неотделимы от самой дея-

тельности и потребляются в процессе этой деятельности, называются: 

а) услуги; 

б) работы; 

в) доходы; 

г) информация. 

14. Укажите, какое из приведенных нематериальных благ тако-

вым не является: 

а) право авторства; 

б) право собственности; 

в) право свободного передвижения; 

г) право на имя. 

15. Документ, в котором не указано определенное лицо,  

которому следует произвести исполнение, называется: 

а) предъявительская ценная бумага; 

б) именная ценная бумага; 

в) ордерная ценная бумага; 

г) приказная ценная бумага. 
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16. Под предприятием как объектом прав в гражданском праве 

понимается: 

а) имущественный комплекс; 

б) производственная организация; 

в) коммерческий проект; 

г) юридическая фирма. 

17. Вещь, разделить которую невозможно без изменения ее  

назначения, признается: 

а) неделимой. 

б) делимой; 

в) нетронутой; 

г) главной. 

18. Определение «совокупность исключительных прав гражда-

нина или юридического лица на результаты, прежде всего творче-

ской, деятельности» относится к понятию: 

а) интеллектуальная собственность; 

б) авторская собственность; 

в) индивидуальная собственность; 

г) коммерческая собственность. 

19. Права по ордерной ценной бумаге передаются с помощью: 

а) индоссамента; 

б) цессии; 

в) вручения; 

г) коносамента. 

20. Вещь, которая не имеет собственника, называется: 

а) бесхозяйная; 

б) утраченная; 

в) отказная; 

г) утерянная. 

21. Честь – это: 

а) оценка, даваемая обществом; 

б) нравственные и физические страдания гражданина; 

в) общественная оценка лица с точки зрения его деловых, профес-

сиональных качеств, оценка хозяйственной деятельности; 

г) самооценка личности. 
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22. Деловая репутация – это: 

а) оценка, даваемая обществом; 

б) нравственные и физические страдания гражданина; 

в) общественная оценка лица с точки зрения его деловых, профес-

сиональных качеств, оценка хозяйственной деятельности; 

г) самооценка личности. 

23. Личные неимущественные права характеризуются: 

а) особым объектом (нематериальные блага); 

б) особым объектом (вещи); 

в) имущественным характером; 

г) нематериальным характером. 

24. Платежи на территории РФ осуществляются путем: 

а) наличных расчетов; 

б) только наличных расчетов; 

в) безналичных расчетов; 

г) наличных и безналичных расчетов только в рублях. 

 

ТЕМА «СДЕЛКИ» 

 

1. В Гражданском кодексе РФ понятие сделки определено как: 

а) действия граждан и юридических лиц, направленные на установ-

ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

б) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

в) действия граждан и юридических лиц, направленные на владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом; 

г) действия физических и юридических лиц, направленные на уста-

новление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

2. Для совершения односторонней сделки: 

а) необходимо и достаточно выражения воли одной стороны; 

б) необходимо или достаточно выражения воли одной стороны; 

в) необходимо выражения воли одной стороны; 

г) достаточно выражения воли одной стороны. 

3. Односторонней сделкой является: 

а) причинение вреда; 

б) завещание; 

в) договор купли-продажи; 

г) все эти действия. 
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4. Консенсуальными признаются сделки, для совершения кото-

рых: 

а) достаточно соглашения о совершении сделки; 

б) необходима передача вещи; 

в) нужно знать какую цель преследует её стороны; 

г) все перечисленное. 

5. По значению основания сделки для ее действительности раз-

личают: 

а) относительные и абсолютные; 

б) каузальные и абстрактные; 

в) условные и обычные; 

г) отлагательные и отменительные. 

6. В письменной форме должны совершаться: 

а) все сделки юридических лиц с гражданами, сделки граждан между 

собой на сумму, превышающую 10 000 руб.; 

б) все сделки юридических лиц между собой и с гражданами, сделки 

граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 руб.; 

в) все сделки между гражданами, все сделки юридических лиц меж-

ду собой; 

г) все сделки юридических лиц между собой, сделки граждан между 

собой на сумму, превышающую 10 000 руб. 

7. Односторонней сделкой признается: 

а) доверенность; 

б) завещание; 

в) дарение; 

г) договор. 

8. Сделки, из содержания которых связано, с какой целью пре-

следуют ее стороны, называются: 

а) каузальные; 

б) абстрактные; 

в) условные; 

г) фидуциарные. 

9. Односторонней сделкой является: 

а) покупка товара в магазине; 

б) пользование учебником в методическом кабинете; 

в) поездка в маршрутном такси; 

г) составление завещания. 
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ТЕМА «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ» 

 

1. Закон запрещает представителю совершать сделки от имени 

представляемого: 

а) в отношении другого лица, представителем которого он одновре-

менно является, и в отношении третьих лиц; 

б) в отношении себя лично и в отношении другого лица, коммерче-

ским представителем которого он одновременно является; 

в) в отношении другого лица, коммерческим представителем которо-

го он одновременно является, и в отношении третьих лиц; 

г) в отношении себя лично и в отношении другого лица, представи-

телем которого он одновременно является. 

2. Представительство, основанное на договоре, где одной из сто-

рон выступает лицо, постоянно и самостоятельно представительст-

вующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров 

в сфере предпринимательства, называют: 

а) договорным; 

б) добровольным; 

в) коммерческим; 

г) законным. 

3. Выдача доверенности по своей юридической природе пред-

ставляет собой сделку: 

а) одностороннюю; 

б) двустороннюю; 

в) трехстороннюю; 

г) многостороннюю. 

4. Согласно закону течение срока доверенности начинается: 

а) на следующий день после календарной даты или наступления  

события, которыми определено начало течения срока; 

б) в день календарной даты или наступления события, которыми  

определено начало течения срока. 

в) через день после календарной даты или наступления события,  

которыми определено начало течения срока; 

г) за 12 часов до следующего дня после календарной даты или  

наступления события, которыми определено начало течения срока. 
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5. Доверенность на получение заработной платы является: 

а) разовой; 

б) специальной; 

в) общей; 

г) срочной. 

6. Какое из приведенных положений не относится к основаниям 

прекращения доверенности: 

а) смена руководителя юридического лица, выдавшего доверенность; 

б) прекращение юридического лица, от имени которого выдана до-

веренность; 

в) прекращение юридического лица, которому выдана доверенность; 

г) истечение срока доверенности. 

7. Для представительства перед третьими лицами представите-

лю выдается: 

а) доверенность; 

б) удостоверение представителя; 

в) декларация; 

г) справка о праве на представительство. 

 

ТЕМА «ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)» 

 

1. Владение, пользование и распоряжение землей и природными 

ресурсами осуществляется: 

а) свободно; 

б) свободно в той мере, в какой их оборот допускается законом; 

в) свободно, если это не нарушает общих принципов и начал граж-

данского права; 

г) свободно в пределах, установленных Гражданским кодексом, 

только если это не наносит ущерба окружающей среде. 

2. Способы возникновения права собственности делятся на: 

а) первостепенные и второстепенные; 

б) первоначальные и конечные; 

в) первостепенные и производные; 

г) первоначальные и производные.  
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3. Отказ собственника от права собственности на принадлежа-

щее ему имущество: 

а) влечет прекращение прав и обязанностей собственника в отноше-

нии соответствующего имущества; 

б) не влечет прекращение прав и обязанностей собственника в отно-

шении имущества; 

в) влечет прекращение прав и обязанностей собственника после при-

обретения права собственности на него другим лицом; 

г) не влечет прекращение прав и обязанностей собственника после 

приобретения права собственности на него другим лицом или гибели вещи. 

4. Право собственности на имущество, на которое обращается 

взыскание по обязательствам собственника, прекращается у собст-

венника с момента: 

а) постановления судебного решения; 

б) наступления срока, указанного в договоре; 

в) возникновения права собственности у лица, к которому переходит 

это имущество; 

г) прекращения права собственности у законного владельца. 

5. Изъятие имущества у собственника безвозмездно по решению 

суда в виде санкции за совершения преступления или иного правона-

рушения называется: 

а) конфискация; 

б) рекламизация; 

в) национализация; 

г) приватизация. 

6. К имуществу членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

относится: 

а) только земельный участок; 

б) все имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства 

его членов; 

в) только жилые постройки; 

г) только доходы, полученные в результате деятельности хозяйства. 

7. Обязанности пассивных субъектов вещного правоотношения: 

а) активного свойства; 

б) отрицательного свойства; 

в) как активного, так и отрицательного свойства; 

г) пассивный субъект обязанностей не имеет. 
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8. По моменту возникновения вещные права классифицируются: 

а) на первоначальные и производные; 

б) неограниченные и ограниченные; 

в) основные и зависимые; 

г) принадлежащие физическим лицам либо юридическим лицам. 

9. К признакам вещных прав, позволяющим их отличить от 

иных, в том числе обязательственных прав, относятся: 

а) абсолютный характер вещных прав; 

б) бессрочный характер существования вещных прав; 

в) объектом вещных прав являются индивидуально-определенные 

вещи; 

г) признаки, указанные в пунктах а-в. 

10. Безвозмездное изъятие имущества у собственника в виде 

санкции за совершение преступления или иного правонарушения на-

зывается: 

а) национализация; 

б) приватизация; 

в) реквизиция; 

г) конфискация. 

11. Земельные участки могут предоставляться в частную собст-

венность гражданам: 

а) для строительства и (или) обслуживания жилого дома; 

б) коллективного садоводства; 

в) дачного строительства; 

г) всех видов деятельности, перечисленных в пунктах а-в. 

12. Гражданам иметь в собственности огнестрельное оружие: 

а) разрешено; 

б) разрешено при наличии специального разрешения; 

в) запрещено; 

г) запрещено, за исключением наградного боевого оружия. 

13. Каков срок исковой давности для предъявления требования 

о передаче прав и обязанностей покупателя на участника долевой 

собственности? 

а) три года; 

б) три месяца; 

в) один год; 

д) законодательством такой срок не установлен. 



102 

 

14. Допускается ли выплата участнику денежной компенсации 

стоимости доли другими участниками долевой собственности вместо 

выдела доли в натуре? 

а) да, всегда; 

б) да, при наличии согласия участника; 

в) нет, не допускается; 

г) да, допускается при наличии согласия других участников. 

15. Имущество, приобретенное учреждением за счет доходов от 

осуществления разрешенной деятельности, а также сами доходы: 

а) поступают в распоряжение собственника; 

б) поступают в самостоятельное распоряжение учреждения; 

в) поступают в распоряжение руководителя учреждения; 

г) поступают в распоряжение главного бухгалтера учреждения. 

16. Какая особенность не присуща вещно-правовым способам 

защиты права собственности и иных вещных прав? 

а) нарушенное право вытекает из абсолютного гражданского право-

отношения; 

б) отсутствие обязательственных отношений между сторонами вещ-

но-правового иска; 

в) наличие обязательственных отношений между сторонами вещно-

правового иска; 

г) право на защиту вещного права может быть реализовано собст-

венником или иным титульным владельцем имущества. 

17. Общая собственность на имущество возникает в случаях:  

а) когда вещь неделимая; 

б) когда вещь сложная; 

в) когда вещь не подлежит разделу в силу закона; 

г) когда вещь недвижимая. 

 

ТЕМА «ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ» 

 

1. Определение «внедоговорное требование невладеющего собст-

венника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего 

в натуре» относится к понятию: 

а) реституция; 

б) виндикационный иск; 

в) сервитут; 

г) негаторный иск. 
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2. До приобретения на имущество права собственности в силу 

приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим 

собственным: 

а) не имеет права на защиту своего владения против третьих лиц,  

не являющихся собственниками; 

б) имеет право на защиту своего владения против третьих лиц,  

не являющихся собственниками; 

в) имеет право на защиту своего владения против третьих лиц,  

являющихся собственниками; 

г) не имеет права на защиту своего владения против третьих лиц,  

являющихся собственниками; 

3. Гражданские права осуществляются: 

а) по усмотрению субъекта; 

б) добросовестно и разумно; 

в) в пределах, установленных законодательными актами; 

г) с учетом всего, указанного в пунктах а-в. 

4. Злоупотребление правом возможно в форме: 

а) шиканы; 

б) взыскания неустойки; 

в) признания права; 

г) возмещения убытков. 

5. Какие из перечисленных способов защиты относятся к юрис-

дикционным? 

а) обращение в третейский суд; 

б) действия лица в состоянии необходимой обороны; 

в) обращение в вышестоящие органы; 

г) самозащита гражданских прав. 

6. Какие из перечисленных способов защиты относятся к  

неюрисдикционным? 

а) обращение в третейский суд; 

б) действия лица в состоянии необходимой обороны; 

в) обращение в вышестоящие органы; 

г) самозащита гражданских прав. 
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7. Если изображение гражданина, полученное или используемое 

без его согласия, распространено в сети Интернет, гражданин вправе 

требовать:  

а) удаления изображения гражданина при наличии причиненных 

этим убытков; 

б) удаления этого изображения и без наличия доказанных убытков; 

в) плату за использование изображения; 

г) пресечения дальнейшего распространения изображения. 

8. Под реальным ущербом понимаются: 

а) утрата имущества; 

б) повреждение имущества; 

в) неполученные доходы; 

г) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело для  

восстановления нарушенного права. 

9. Исковой давностью признается срок для защиты: 

а) права лица; 

б) права по иску лица, право которого нарушено; 

в) требования лица; 

г) требования по иску лица. 

10. Перемена лица в обязательстве: 

а) не влечет изменения срока исковой давности; 

б) не влечет изменения порядка истечения срока исковой давности; 

в) влечет изменение срока исковой давности; 

г) влечет изменение порядка исчисления срока исковой давности. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Акция как ценная бумага. 

2. Банкротство физических лиц. 

3. Безотзывная доверенность. 

4. Вексель в системе ценных бумаг. 

5. Вещи в системе объектов гражданских прав. 

6. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классифи-

кация. 

7. Виды гражданских правоотношений. 

8. Виды коммерческих организаций.  

9. Виды личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ как объектов гражданских правоотношений. 

10. Виды некоммерческих организаций. 

11. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

12. Возмещение убытков как мера гражданско-правовой ответст-

венности: проблемы теории и практики. 

13. Возмещение убытков как форма ответственности. 

14. Встречное исполнение обязательств и его значение в современ-

ном имущественном обороте. 

15. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

16. Граждане (физические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений). 

17. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъ-

ектов РФ и муниципальных образований. 

18. Гражданское право как отрасль российского права. 

19. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических 

лиц. 

20. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

21. Гражданско-правовая ответственность государства и публично-

правовых образований. 

22. Гражданско-правовой аспект приватизации имущества. 

23. Деньги в системе объектов гражданских прав. 

24. Договоры о реорганизации юридических лиц: проблемы законо-

дательства и правоприменительной практики. 

25. Дочерние и зависимые общества. 

26. Единство и дифференциация российского гражданского права. 

27. Залог обязательственных прав: проблемы теории и практики. 
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28. Защита гражданских прав: к проблеме самозащиты гражданских 

прав. 

29. Изъятие земельных участков как способ прекращения права 

собственности. 

30. Имущественные права как объекты гражданских правоотно-

шений. 

31. Интеллектуальная собственность как объект гражданских 

правоотношений. 

32. Исковая давность в гражданском праве. 

33. Исковая давность: понятие и порядок исчисления. 

34. Исчисление сроков в гражданском праве. 

35. Коммерческое представительство. 

36. Корпоративный и «квазикорпоративный» договор в граждан-

ском праве. 

37. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое  

значение. 

38. Метод гражданского права. 

39. Моральный вред как гражданско-правовая категория: за и  

против. 

40. Недействительность сделок. 

41. Недействительность сделок: проблема конкуренции исков. 

42. Непоименованные способы обеспечения исполнения обяза-

тельств в гражданском праве. 

43. Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений. 

44. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

45. Новеллы гражданского законодательства о сроках исковой дав-

ности в гражданском праве. 

46. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан 

на современном этапе. 

47. Новое содержание права собственности граждан на землю на 

современном этапе. 

48. Новое содержание правоспособности государственных (муни-

ципальных) предприятий. 

49. Общее имущество многоквартирного дома как объект недвижи-

мого имущества. 

50. Общее учение о гражданско-правовой ответственности: понятие 

и признаки. 

51. Общество с ограниченной ответственностью как субъект граж-

данского права. 
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52. Обычаи делового оборота в системе источников гражданского 

права. 

53. Опека, попечительство и патронаж. 

54. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

55. Особенности перехода прав по бездокументарным ценным 

бумагам. 

56. Особенности правового режима самовольной постройки. 

57. Ответственность за неисполнение денежных обязательств в 

гражданском праве. 

58. Передоверие и прекращение доверенности. 

59. Понятие доверенности, удостоверение доверенности и ее срок. 

60. Понятие и виды сделок. 

61. Понятие и виды ценных бумаг. 

62. Понятие и основные виды юридических фактов. 

63. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

64. Понятие источников гражданского права. 

65. Понятие представительства. 

66. Понятие, виды и форма сделок. 

67. Последствия прекращения доверенности. 

68. Правовая природа преддоговорной ответственности в граждан-

ском праве. 

69. Правовая сущность опеки и попечительства. 

70. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг. 

71. Правовой режим машино-мест как объектов гражданских прав. 

72. Правовой статус акционерных обществ. 

73. Правовой статус потребительских кооперативов. 

74. Правовой статус производственных кооперативов. 

75. Правовой статус товариществ собственников жилья. 

76. Правовые проблемы истечения срока исковой давности. 

77. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского 

права. 

78. Правосубъектность лиц без гражданства. 

79. Правосубъектность несовершеннолетних граждан. 

80. Правосубъектность физического лица. 

81. Пределы осуществления гражданских прав. 

82. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме зло-

употребления правом. 

83. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского 

права. 
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84. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском  

праве. 

85. Представительство и посредничество: соотношение понятий, 

гражданско-правовое оформление. 

86. Прекращение юридического лица и прекращение его деятельно-

сти: понятия, соотношение. 

87. Признание недействительным решения собраний: проблемы  

законодательства и правоприменительной практики. 

88. Принципы гражданского права. 

89. Проблема определения существенных условий договора. 

90. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав. 

91. Проблемы возложения ответственности на лиц, осуществляю-

щих посредническую деятельность. 

92. Проблемы заключения договора в современном российском праве. 

93. Проблемы отчуждения долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью.  

94. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимате-

ля. 

95. Проблемы правового статуса филиалов и представительств 

юридического лица. 

96. Проблемы разрешения корпоративных споров в гражданском 

праве. 

97. Проблемы реализации заложенного имущества при обращении 

взыскания. 

98. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

99. Система гражданского права. 

100. Собственность и право собственности. 

101. Современные проблемы развития гражданского законодатель-

ства. 

102. Соотношение закона и договора в гражданском праве. 

103. Специфика гражданско-правовых обязательств с участием 

профессиональных предпринимателей. 

104. Способы защиты гражданских прав. 

105. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

106. Сравнительная характеристика типов учреждений. 

107. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих  

организаций. 

108. Судебная защита гражданских прав. 

109. Судебный прецедент в системе актов правоприменения граж-

данского законодательства. 
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110. Теория и практика признания недействительности сделок. 

111. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техни-

ка: проблемы применения гражданского права. 

112. Условия гражданско-правовой ответственности. 

113. Услуга как объект гражданского права. 

114. Учреждение юридического лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках рассмотрения различных гражданских правоотношений суще-

ствует общая настоятельная потребность в обнаружении и более детальном 

рассмотрении той актуальной проблематики всей предметной области граж-

данского права, которая призвана обеспечить качественную подготовку юри-

дических кадров соответствующего уровня, а также тематики научных иссле-

дований в соответствии с современными запросами юридической практики. 

Изложенные в представленной работе материалы особенно важны 

для изучения гражданского права. С переходом к рыночной организации 

хозяйства упрощенный прежним правопорядком гражданско-правовой 

оборот бурно развивается и усложняется, непосредственно влияя на раз-

витие институтов и норм, прежде всего, гражданского права. Именно в 

этой сфере, где в наибольшей мере проявляется специфика частноправо-

вого регулирования с присущими ему началами свободы договоров и дис-

позитивности в осуществлении и защите субъективных прав и обязанно-

стей, особенно необходимы четкие ориентиры в виде объективно сло-

жившихся, выработанных реальными потребностями и многолетней прак-

тикой нормального товарообмена цивилистических категорий и конструк-

ций, используемых участниками гражданского оборота для самостоятель-

ной организации своих взаимоотношений.  

Представленная работа дает возможность уяснить сущность и со-

держание основных понятий и институтов общей части гражданского пра-

ва, приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и правоприме-

нительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необ-

ходимо для освоения обучающимися последующих дисциплин. 

В исследовании нашли свое отражение вопросы, возникающие в 

сфере гражданского законодательства. Отличительной чертой научно-

исследовательской работы является подробный анализ отдельных особен-

ностей правового регулирования отношений в области применения граж-

данского законодательства.  

Цель, поставленная в ходе проведенного исследования, достигнута в 

полном объеме. По результатам научно-исследовательской работы подготов-

лено учебно-методическое пособие, которое позволяет сформировать у обу-

чающихся не только аналитическое, но и образное видение основных направ-

лений функционирования и особенностей гражданского законодательства. 

Содержащиеся в учебно-методическом пособии материалы и поло-

жения могут быть использованы для дальнейшего изучения норм граж-

данского права и в качестве дополнительной литературы по дисциплине 

«Гражданское право». 
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74. Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации: федер. закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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75. О клиринге и клиринговой деятельности: федер. закон от 

07.02.2011 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ. 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

76. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц: федер. закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

77. Об организованных торгах: федер. закон от 21.11.2011  

№ 325-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

78. Об инвестиционном товариществе: федер. закон от 28.11.2011 

№ 335-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

79. О хозяйственных партнерствах: федер. закон от 03.12.2011  

№ 380-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

80. Об обязательном страховании гражданской ответственности  

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-

ров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном: федер. закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями). Доступ из справ. правовой системы  

«КонсультантПлюс».  

81. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ. 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

82. О потребительском кредите (займе): федер. закон от 21.12.2013 

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

83. О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и 

обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и 

(или) действующих на территории Республики Крым и на территории горо-

да федерального значения Севастополя: федер. закон от 02.04.2014 № 39-ФЗ. 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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