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ВВЕДЕНИЕ 

Общая часть гражданского права России является одним из 

основных учебных курсов, составляющих федеральный (обяза-

тельный) компонент государственного образовательного стандарта 

в рамках высшего юридического образования. Данное обстоятель-

ство определяется значимостью гражданского права с позиций ре-

гулирования общественных отношений, обусловленной в свою 

очередь огромным количеством социальных связей, подпадающих 

под действие норм гражданского права. Не задумываясь и зачастую 

даже не подозревая о существовании гражданских правоотноше-

ний, каждый человек, обладающий хотя бы мизерным количеством 

имущества, выступает носителем субъективных гражданских прав: 

в рамках отношений собственности, договорных или иных. При-

своение материальных благ лежит в природе человека, поскольку 

необходимо для удовлетворения его жизненных потребностей; 

равно как обмен указанными благами обусловлен социальной при-

родой человека. Исходя из этого, с уверенностью можно сказать, 

что гражданское право, оформляющее принадлежность имущества 

отдельным лицам и устанавливающее правила его оборота, наряду 

с конституционным правом, является фундаментальной отраслью, 

определяющей правовое положение личности. 

Предлагаемое учебное пособие содержит материалы, необхо-

димые для изучения (в том числе, самостоятельного изучения) кур-

са «Гражданское право России (Общая часть)». В работу включе-

ны: краткий курс лекций, рекомендуемый список нормативных и 

литературных источников, примерные варианты тестов и пример-

ный перечень вопросов на зачет и экзамен, требования и методиче-

ские рекомендации по оформлению курсовых работ, а также ряд 

иных учебно-методических рекомендаций и положений. 

Изучение данного курса предполагает наличие знаний по тео-

рии государства и права, конституционному праву, римскому част-

ному праву. Успешное усвоения Общей части гражданского права, 

в свою очередь, необходимо для изучения Особенной части граж-

данского права, наследственного, международного частного, жи-

лищного, земельного, гражданско-процессуального права и многих 

других учебных дисциплин. 
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РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

В настоящий раздел включены основные положения и мето-

дические указания к изучению Общей части гражданского права 

России. В частности, изложено общее содержание курса с указа-

нием количества часов, отводимых на изучение отдельных тем 

студентами дневной формы обучения. Ключевые положения по 

всем темам соответствующей учебной дисциплины представлены 

в виде краткого курса лекций. Дается список основной учебной и 

рекомендуемой научной литературы, перечень базовых норма-

тивно-правовых актов, распределенных по отдельным темам. 

Приводятся вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение.  

 

Содержание курса
1
 

Тема 1. Введение в гражданское право 

1. Общее понятие гражданского права. Многозначность 

выражения «гражданское право». Общее понятие гражданского 

права в объективном смысле (как отрасли права), в субъективном 

смысле (субъективного гражданского права), как правомочия, как 

учебной дисциплины, как науки гражданского права. Появление 

понятия «гражданское право», его соотношение с цивильным 

правом Древнего Рима. 

2. Место гражданского права в системе российского 

права. Критерии отграничения гражданского права от иных от-

раслей российского права. Предмет правового регулирования от-

расли гражданского права. Понятие и виды имущественных, лич-

ных неимущественных отношений. Понятие организационных 

отношений. Дискуссия о регулировании гражданским правом 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущест-

венными. Понятие, признаки метода гражданско-правового регу-

лирования. Понятие принципов гражданского права, соотноше-

ний понятий «принципы гражданского права» и «основные нача-

ла гражданского законодательства». Виды и общая характеристи-

                                                 
1
 Перечень вопросов, выделенных «жирным» шрифтом в рамках отдельной те-

мы, может служить планом лекционного занятия. 



 6 

ка основных принципов гражданского права. Ограничение прин-

ципов гражданского права. 

3. Гражданское право как отрасль частного права. По-

нятие частного права, основные теории деления прав на частные 

и публичные. Система частного права. Место гражданского права 

в системе частного права. 

4. Система гражданского права. Институционная и пан-

дектная системы права. Структура отрасли российского граждан-

ского права. Значение норм Общей части гражданского права.  

5. Наука гражданского права. Понятие цивилистики. 

Предмет и методология науки гражданского права. Общая харак-

теристика герменевтического, догматического, сравнительно-

правового и комплексного методов научного познания. 

 

Тема 2. Источники гражданско-правовых норм 

1. Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, 

виды. Понятие и особенности норм гражданского права. Логиче-

ская структура норм гражданского права. Классификация норм 

гражданского права и ее практическое значение. Критерии деле-

ния и общая характеристика гражданско-правовых норм: регуля-

тивных и охранительных; управомочивающих, запрещающих и 

обязывающих; абсолютно определенных и оценочных; импера-

тивных и диспозитивных; общих и специальных и др. 

2. Понятие и виды источников гражданско-правых 

норм. Соотношение понятий «источник гражданского права» и 

«источник гражданско-правовых норм». Понятие источников 

норм гражданского права в материальном и в формальном смыс-

лах. Виды источников российских гражданско-правовых норм. 

Значение актов высших судебных инстанций, их соотношение с 

источниками норм гражданского права. 

3. Характеристика отдельных видов источников граж-

данско-правых норм. Общепризнанные принципы и нормы ме-

ждународного права и международные договоры как источники 

российских гражданско-правовых норм. Понятие гражданского 

законодательства. Соотношение понятий «гражданское право» и 

«гражданское законодательство». Система гражданского законо-
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дательства России. Гражданский кодекс РФ как основной специ-

альный источник норм гражданского права: структура, соотно-

шение с иными федеральными законами. Иные акты, содержащие 

нормы гражданского права: понятие, виды, соотношение с дру-

гими источниками норм гражданского права. Правовой обычай 

как источник гражданско-правовых норм: понятие, виды. Обычай 

делового оборота. 

4. Действие гражданско-правовых норм. Понятие дейст-

вия норм гражданского права. Действие гражданско-правовых 

норм по лицам, в пространстве, во времени. Обратная сила норм 

гражданского права: понятие, условия. 

5. Применение гражданско-правовых норм. Понятие 

применения норм гражданского права. Субъекты правопримене-

ния. Аналогия закона и аналогия права. Понятие и способы ин-

терпретации гражданско-правовых норм. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

1. Понятие и виды гражданско-правовых отношений. 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Класси-

фикация гражданско-правовых отношений и ее практическое 

значение. Виды гражданских правоотношений: имущественные и 

неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и обя-

зательственные; простые и сложные и др. 

2. Структура гражданского правоотношения. Элементы 

структуры гражданского правоотношения. Понятие и виды объ-

ектов гражданско-правовых отношений. Понятие и виды субъек-

тов гражданско-правовых отношений. Понятие, значение и эле-

менты гражданской правосубъектности. Юридическое содержа-

ние гражданских правоотношений. Понятие и структура содер-

жания субъективного гражданского права. Научная дискуссия о 

количественном составе правомочий, составляющих содержание 

субъективного гражданского права. Соотношение субъективного 

гражданского права с интересом. Понятие охраняемого законом 

интереса. Понятие и типы юридических обязанностей. Понятие и 

виды правопреемства в гражданском праве. 
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3. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданско-правовых отношений. Понятие и виды юридиче-

ских фактов в российском гражданском праве. 

 

Тема 4. Осуществление и защита субъективных граж-

данских прав 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского 

права. Соотношение понятий «субъективное гражданское право» 

и «осуществление субъективного гражданского права». Фактиче-

ские и юридические действия по осуществлению субъективных 

гражданских прав. 

2. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав. Понятие пределов осуществления субъективных граждан-

ских прав. Понятие злоупотребления субъективными граждан-

скими правами. Формы и виды злоупотребления субъективными 

гражданскими правами по российскому праву. Правовые послед-

ствия нарушения пределов осуществления субъективных граж-

данских прав. Презумпция разумности действий и добросовест-

ности участников гражданских правоотношений: понятие и пра-

вовое значение. 

3. Защита субъективных гражданских прав. Понятие за-

щиты субъективных гражданских прав. Соотношение понятий 

«защита субъективных прав» и «охрана субъективных прав». 

Формы защиты субъективных гражданских прав. Общая характе-

ристика способов защиты субъективных гражданских прав. Са-

мозащита субъективных гражданских прав: понятие, способы. 

 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданских прав 

1. Понятие и признаки граждан как субъектов граждан-

ских прав. Соотношение понятий «физическое лицо» и «гражда-

нин». Индивидуализация граждан как субъектов гражданских 

прав. Имя гражданина и его гражданско-правовое значение. По-

нятие и значение актов гражданского состояния и их регистра-

ции. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое 

значение. 
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2. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
Понятие и признаки правоспособности физических лиц. Содер-

жание гражданской правоспособности. Предпринимательская 

деятельность граждан. Государственная регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. Объем пра-

воспособности субъектов гражданских прав. Возникновение и 

прекращение правоспособности граждан. 

3. Понятие и виды дееспособности граждан. Понятие дее-

способности. Факторы, влияющие на дееспособность лиц. Виды 

дееспособности по российскому гражданскому праву. Дееспо-

собность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация.  

4. Недееспособность, адееспособность и ограниченная 

дееспособность граждан. Основания и правовые последствия 

ограничения дееспособности граждан. Соотношение частичной и 

ограниченной дееспособности. Адееспособность: понятие и юри-

дическое значение. Основания и правовые последствия призна-

ния гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Па-

тронаж. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим. Основания и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим. Основания и 

гражданско-правовые последствия объявления гражданина 

умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим. 

 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских 

прав 

1. Сущность юридического лица. Функции правовой кон-

струкции юридического лица. Основные теории сущности юри-

дического лица. 

2. Понятие и виды юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. Понятие и признаки юридического лица. 

Наименование юридического лица. Организационно-правовая 

форма юридического лица. Классификация юридических лиц по 

российскому гражданскому праву. 
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3. Понятие и виды гражданской правосубъектности 

юридических лиц. Понятие правосубъектности и правоспособ-

ности юридических лиц. Общая (универсальная) и специальная 

(целевая) правоспособность юридических лиц. Понятие и виды 

учредительных документов юридического лица. Осуществление 

гражданской правосубъектности юридических лиц. Понятие и 

виды органов юридического лица. Дочерние и зависимые хозяй-

ственные общества. Филиалы и представительства. 

4. Возникновение юридических лиц. Порядок и способы 

образования юридических лиц в РФ. Виды реорганизации юри-

дических лиц. Понятие государственной регистрации юридиче-

ских лиц и ее юридическое значение. Место государственной ре-

гистрации юридических лиц. Порядок и сроки государственной 

регистрации юридических лиц. Основания отказа в регистрации 

юридического лица. 

5. Прекращение юридических лиц. Способы прекращения 

юридических лиц. Добровольное и принудительное прекращение 

юридических лиц. Исключение юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Порядок ликвида-

ции юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юриди-

ческого лица. Момент прекращения юридического лица. 

6. Банкротство юридических лиц. Понятие банкротства в 

российском гражданском праве. Соотношение понятий «банкрот-

ство», «несостоятельность», «неплатежеспособность» и «неоп-

латность». Признаки банкротства юридических лиц. Способы ус-

тановления банкротства юридических лиц. Порядок и сроки рас-

смотрения дела о банкротстве. Общая характеристика процедур 

банкротства. Порядок удовлетворения требований кредиторов 

юридического лица, прекращающего свою деятельность вследст-

вие банкротства.  

7. Характеристика отдельных видов юридических лиц 

по российскому законодательству. Учредители, учредительные 

документы, порядок формирования имущества и ответственность 

юридических лиц различных организационно-правовых форм: 

полное товарищество, товарищество на вере, открытое акционер-
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ное общество, закрытое акционерное общество, общество с огра-

ниченной ответственностью, общество с дополнительной ответ-

ственностью, производственный кооператив, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, потребительский коо-

ператив, учреждение, общественные и религиозные организации 

(объединения), ассоциации и союзы, фонды, некоммерческое 

партнерство, автономная некоммерческая организация, государ-

ственная корпорация, некоммерческие товарищества (товарище-

ства собственников жилья, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие товарищества). 

 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских прав 

1. Понятие, особенности и виды публично-правовых об-

разований как субъектов гражданских прав. Понятие и виды 

публично-правовых образований. Особенности публично-

правовых образований как субъектов гражданских прав. 

2. Содержание гражданской правоспособности публич-

но-правовых образований. Гражданская правоспособность пуб-

лично-правовых образований. Содержание гражданской право-

способности Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований. 

 

Тема 8. Объекты гражданских прав 

1. Понятие, свойства и виды объектов гражданских 

прав. Понятие объекта гражданских прав с позиций общей тео-

рии объектов правоотношений. Понятие объекта гражданских 

правоотношений. Свойства объектов субъективных гражданских 

прав. Классификация объектов гражданских прав по критерию 

оборотоспособности. Виды объектов гражданских правоотноше-

ний по действующему гражданскому законодательству. 

2. Вещь как объект гражданских прав. Классификация 

вещей. Соотношение понятий «вещь» и «имущество». Понятие 

имущества в российском гражданском законодательстве. Поня-

тие и признаки вещи. Деньги как объект субъективных граждан-

ских прав. 
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3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Поня-

тие и свойства ценных бумаг как объекта субъективных граждан-

ских прав. Классификация ценных бумаг. Характеристика от-

дельных видов ценных бумаг. 

4. Работы и услуги как объекты гражданских прав. По-

нятие и виды действий как объектов гражданских прав. Понятие 

и признаки работы как объекта гражданских прав. Понятие и 

признаки услуги как объекта гражданских прав. 

5. Интеллектуальная собственность. Правовое регулиро-

вание интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Понятие интеллектуальной собственности. Общая характеристи-

ка исключительных прав. Виды объектов интеллектуальной соб-

ственности. Авторское право.  Права, смежные с авторскими. Па-

тентное право. Информация как объект исключительных прав. 

Секрет производства (ноу-хау). Понятие коммерческой тайны. 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Договоры об отчуждении исключительных 

прав. Понятие и виды лицензионных договоров. 

6. Нематериальные блага. Понятие и признаки нематери-

альных благ. Классификация нематериальных благ. Защита нема-

териальных благ. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Понятие 

и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Виды сроков: правообразующие, правоиз-

меняющие и правопрекращающие; законные, договорные и су-

дебные; сроки-даты, сроки-периоды и сроки-события; импера-

тивные и диспозитивные; общие и специальные; абсолютно оп-

ределенные, относительно определенные и неопределенные. По-

нятие «разумного» срока. Сроки осуществления гражданских 

прав: понятие, виды. Общая характеристика сроков существова-

ния гражданских прав, пресекательных (преклюзивных), претен-

зионных и гарантийных сроков. Сроки исполнения юридических 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 
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2. Исковая давность. Понятие исковой давности и ее соот-

ношение с другими видами сроков. Материальное и процессу-

альное значения права на иск. Применение исковой давности. 

Начало течения исковой давности. Особенности исчисления ис-

ковой давности по обязательствам и искам о признании недейст-

вительной оспоримой сделки. Продолжительность исковой дав-

ности. Действие норм об исковой давности во времени. Правовые 

последствия истечения срока исковой давности. Основания и 

правовые последствия приостановления исковой давности. Осно-

вания и правовые последствия перерыва исковой давности. Вос-

становление срока исковой давности. Требования, на которые ис-

ковая давность не распространяется. 

3. Исчисление сроков в гражданском праве. Порядок ис-

числения сроков-периодов по российскому гражданскому зако-

нодательству (сроков, исчисляемых днями, неделями, месяцами, 

годами). Окончание срока в нерабочий день. Порядок соверше-

ния действий в последний день срока. 

 

Тема 10. Сделки 

1. Понятие сделки. Понятие и признаки сделки. Место сде-

лок в системе юридических фактов. 

2. Виды сделок. Классификация сделок. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки. Срочные и бессрочные 

сделки. Условные и безусловные сделки. Сделки, совершенные 

под отлагательным условием; их соотношение с предваритель-

ными договорами. Сделки, совершенные под отменительным ус-

ловием. Сделки абстрактные и каузальные. 

3. Формы сделок. Понятие формы сделки. Устная форма 

сделок. Конклюдентные действия. Совершение сделок путем 

молчания. Письменная форма сделок. Правовые последствия не-

соблюдения простой письменной формы сделок. Нотариальное 

удостоверение сделок. Государственная регистрация сделок и ее 

соотношение с государственной регистрацией прав на имущест-

во. Несоблюдение правил о нотариальном удостоверении и госу-

дарственной регистрации сделок. 
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4. Условия действительности сделок. Понятия, виды, 

последствия недействительности сделок. Понятие действи-

тельности сделок. Условия действительности сделок. Законность 

содержания сделки. Требования, предъявляемые к субъектам 

сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Соотношение понятий 

«недействительная сделка» и «недействительность сделки»: спор 

о правовой природе недействительных сделок и их месте в сис-

теме юридических фактов. Виды недействительных сделок по 

российскому гражданскому законодательству. Основания ни-

чтожности сделок в российском гражданском праве. Основания 

оспоримости сделок в российском гражданском праве. Основные 

и дополнительные последствия недействительности сделок. Сро-

ки исковой давности по недействительным сделкам. Действие 

норм об основаниях и последствиях недействительности сделок 

во времени. 

 

Тема 11. Представительство 

1. Понятие и значение представительства. Понятие пред-

ставительства. Значение представительства. Субъекты предста-

вительства. Предмет представительства. Понятие полномочия. 

Совершение сделки неуполномоченным лицом. «Двойное» пред-

ставительство.  

2. Основания возникновения и виды представительства. 

Основания возникновения полномочий представителя. Виды 

представительства. Законное представительство. Добровольное 

представительство. Коммерческое представительство. Понятие 

«заботливость» в гражданском праве. 

3. Доверенность. Понятие доверенности. Соотношение по-

нятий «полномочие» и «уполномочие». Форма доверенности. Ви-

ды доверенностей. Срок доверенности. Передоверие: понятие, 

основание, форма. Прекращение и правовые последствия пре-

кращения доверенности. 

 

Тема 12. Право собственности и иные вещные права 

1. Понятие и виды вещных прав. Понятие и признаки 

вещных прав. Классификация вещных прав. 
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2. Право собственности:  
- Понятие права собственности. Соотношение понятий 

«собственность» и «право собственности». Право собственности 

в объективном смысле. Субъективное гражданское право собст-

венности. Содержание субъективного права собственности. Об-

щая характеристика владения, пользования и распоряжения как 

субправомочий субъективного гражданского права собственно-

сти. Ограничение субъективного права собственности. Риск слу-

чайной гибели и случайного повреждения вещи: понятие и юри-

дическое значение. 

- Классификация права собственности. Соотношение по-

нятий «формы собственности» и «виды собственности». Класси-

фикация права собственности по российскому гражданскому 

праву. 

- Основания и способы приобретения и прекращения 

субъективного права собственности. Соотношение понятий 

«основания приобретения (прекращения) права собственности» и 

«способы приобретения (прекращения) права собственности». 

Основания приобретения (возникновения) субъективного права 

собственности. Научная дискуссия о классификации способов 

приобретения субъективного права собственности. Первоначаль-

ные основания приобретения права собственности. Правовое ре-

гулирование самовольных построек в РФ. Бесхозяйные вещи: по-

нятие и основания приобретения права собственности на них. 

Правовая характеристика приобретательной давности как осно-

вания приобретения права собственности. Условия приобретения 

права собственности на вещь за давностью владения. Действие 

норм о приобретательной давности во времени. Производные ос-

нования приобретения права собственности. Прекращение субъ-

ективного права собственности. Добровольное прекращение пра-

ва собственности. Объективные основания прекращения субъек-

тивного права собственности. Принудительное изъятие имущест-

ва у его собственника. 

- Момент возникновения и прекращения субъективного 

права собственности. Момент возникновения права собственно-

сти. Понятие передачи вещи. Правило «короткой руки». Особен-
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ности возникновения права собственности на недвижимые вещи. 

Момент прекращения права собственности. Особенность пре-

кращения права собственности в случае дереликции (отказа соб-

ственника от своего права). Соотношение интересов собственни-

ка и добросовестного приобретателя. 

- Право общей собственности. Понятие общей собственно-

сти. Виды права общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Общая совме-

стная собственность: понятие, виды. Общая собственность супру-

гов. Раздел общего имущества и выдел из него доли. 

3. Ограниченные вещные права. Понятие и признаки ог-

раниченных вещных прав. Виды прав на чужие вещи. Право по-

жизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Сервитутное право. Право хозяйственного ведения. Право опера-

тивного управления. 

4. Особенности отдельных объектов вещных прав (зем-

ля, жилое помещение). Правовое регулирование земельных от-

ношений в Российской Федерации. Специфика (признаки) земли 

и жилого помещения как объектов гражданских прав. Понятие 

земли как объекта вещных прав. Земельные участки общего 

пользования. Особенности вещных прав на землю. Права собст-

венника недвижимого имущества, расположенного на чужом зе-

мельном участке. Правовое регулирование отношений, возни-

кающих по поводу жилых помещений. Понятие, виды жилых по-

мещений. Особенности жилого помещения как объекта вещных 

прав. Момент возникновения права собственности и иных вещ-

ных прав на жилое помещение. 

5. Осуществление и защита права собственности и иных 

вещных прав. Понятие осуществления субъективного права соб-

ственности. Пределы осуществления субъективного гражданско-

го права собственности. Общая характеристика форм и способов 

защиты вещных прав. Особые средства защиты вещных прав. 

Понятие и условия виндикации. Соотношение виндикации и рес-

титуции. Негаторный иск. Иск о признании права. 
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Тема 13. Обязательства 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. 
Основные значения термина «обязательство». Понятие обяза-

тельственного права. Общая характеристика субъективного обя-

зательственного права. Понятие и система подотрасли обязатель-

ственного права. 

2. Характеристика обязательственного правоотношения 

и оснований его возникновения. Понятие обязательственного 

правоотношения. Понятие, виды объектов обязательственных 

правоотношений. Соотношение понятий «объект» и «предмет» 

обязательств. Субъекты обязательственных правоотношений. 

Множественность лиц в обязательствах: понятие, виды. Право 

требования и долг как юридическое содержание обязательств. 

Юридическая характеристика обязательственного правоотноше-

ния. Основания возникновения обязательств: понятие, виды. 

3. Система и виды обязательств по российскому граж-

данскому праву. Классификация обязательств. Односторонние и 

взаимные обязательства. Обязательства с определенным и опре-

делимым (альтернативным) объектом. Факультативные обяза-

тельства. Основные (главные) и дополнительные (акцессорные) 

обязательства. Денежные обязательства. Регрессные обязательст-

ва. Рисковые (алеаторные) обязательства. Система обязательств: 

понятие, элементы; практическое значение систематизации. 

4. Динамика обязательственного правоотношения. По-

нятие и основные направления динамики обязательственного 

правоотношения. Изменение обязательственного правоотноше-

ния. Перемена лиц в обязательстве: понятие, основания. Уступка 

права требования (цессия). Перевод долга. Прекращение обяза-

тельственного правоотношения. Основания прекращения обяза-

тельств и их классификация. Зачет. Отступное. Новация. Проще-

ние долга. Невозможность исполнения обязательства: понятие, 

виды. Прекращение стороны в обязательстве как основание пре-

кращения обязательственного правоотношения. 

5. Исполнение как основание прекращения обяза-

тельств. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполне-

ния обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 
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Принцип надлежащего исполнения обязательств. Место испол-

нения обязательств. Сроки исполнения обязательств. Субъекты 

исполнения обязательств; переадресование и возложение испол-

нения. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств. Поня-

тие и юридическое значение способов обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие и виды неустойки. Общая характеристика 

залога. Предмет залога. Основания и порядок обращения взыска-

ния на заложенное имущество. Виды залога. Удержание. Поручи-

тельство. Банковская гарантия. Задаток. 

 

Тема 14. Гражданско-правовой договор 

1. Понятие договора и основные принципы договорного 

права. Общее понятие договора. Место договора в системе юри-

дических фактов. Договор как правоотношение. Понятие и сис-

тема российского договорного права. Основные принципы дого-

ворного права. Принцип свободы договора: содержание и право-

вое значение. Принцип обязательности (исполнительности) за-

ключенного договора для его сторон. 

2. Виды договоров по российскому гражданскому праву. 

Классификация договоров. Односторонние, двусторонние и мно-

госторонние договоры; их соотношение с односторонними, дву-

сторонними и многосторонними сделками. Возмездные и безвоз-

мездные договоры. Договоры простые и сложные. Имуществен-

ные и организационные (предварительные, генеральные и много-

сторонние) договоры. Договоры в пользу третьего лица. Публич-

ный договор. 

3. Заключение договора и толкование его условий. Дого-

ворные условия: понятие, виды. Существенные условия договора. 

Примерные условия договора. Случайные условия договора. 

Толкование условий договора. Способы заключения договора. 

Оферта: понятия, требования. Акцепт: понятие, условия. Форма 

акцепта. Срок акцепта. Момент заключения договора. Заключе-

ние договора на торгах. Понятие и виды торгов. Формы торгов. 

Порядок организации и проведения торгов по российскому зако-

нодательству. 
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4. Изменение и прекращение договорного правоотноше-

ния. Понятие изменения и прекращения (расторжения) договора. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Суще-

ственное нарушение договора. Существенное изменение обстоя-

тельств как основание изменения или расторжения договора. 

 

Тема 15. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие и особенности гражданско-правовой ответст-

венности. Понятие гражданско-правовой ответственности. Осо-

бенности (признаки) гражданско-правовой ответственности. По-

нятие и виды санкций в гражданском праве. 

2. Виды гражданско-правовой ответственности. Общая 

характеристика отдельных видов гражданско-правовой ответст-

венности: договорной и внедоговорной; за причинение имущест-

венного и за причинение морального вреда; долевой, солидарной 

и субсидиарной. Регрессная ответственность. 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответст-

венности. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение понятий «основания ответствен-

ности» и «условия ответственности». Основания гражданско-

правовой ответственности. Общие условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие вреда в гражданском праве, его соот-

ношение с убытками и ущербом. Понятие вины в гражданском 

праве. Презумпция вины и ее соотношение с презумпцией разум-

ности действий и добросовестности участников гражданских 

правоотношений. Безвиновная ответственность в российском 

гражданском праве. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Поня-

тие и значение принципа полноты возмещения. Убытки и неус-

тойка. 
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Рабочая программа 
(распределение часов курса по темам и видам работ;  

для студентов дневной формы обучения) 

 
№ 

темы 

название темы, 

вопросы 

всего 

часов 

аудиторные 

занятия 

самостоятельная 

работа студентов 

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

1. Введение в гражданское 

право 

6 3 3 сравнительная 

характеристика 

гражданского 

права с иными 

отраслями рос-

сийского права 

2. Источники норм россий-

ского гражданского права 

10 4 6  

3. Гражданское  

правоотношение 

6 2 4  

4. Осуществление и защита 

субъективных   

гражданских прав 

  

8 4 4  - недобросове-

стная конкурен-

ция; 

- недобросове-

стная реклама 

5. Граждане как субъекты 

гражданских прав 

 

8 4 4 - опека и попе-

чительство; 

- патронаж; 

- признание 

гражданина без-

вестно отсутст-

вующим; 

- объявление 

гражданина 

умершим 
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6. Юридические лица как 

субъекты гражданских 

прав 

14 8 6 характеристика 

отдельных видов 

юридических 

лиц по россий-

скому законода-

тельству (на ос-

нове опорной 

таблицы) 

7. Публично-правовые обра-

зования как субъекты 

гражданских прав 

1 - 1 самостоятельно 

8. Объекты гражданских 

прав 

14 8 6 лицензионные 

договоры и до-

говоры об отчу-

ждении исклю-

чительных прав 

9. Сроки в гражданском 

праве 

7 3 4  

10. Сделки 12 6 6  

11. Представительство 4 2 2  

12. Право собственности и 

иные вещные права 

18 10 8 право общей 

собственности 

13. Обязательства 16 8 8  

14. Гражданско-правовой  

договор 

8 4 4  

15. Гражданско-правовая  

ответственность 

8 4 4 «форс-мажор» 

как основание 

освобождения 

от гражданско-

правовой ответ-

ственности 

 ИТОГО: 140 70 70  
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Источниковая база курса 

Ключевые нормативно-правовые акты и акты высших  

судебных инстанций, подлежащие изучению в рамках курса  

«Гражданское право России (Общая часть)»: 

Нормативные акты: 

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек.; 

 Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301; 

 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3302; 

 

Акты высших судебных инстанций: 

 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Плену-

ма ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 г. № 2/1 // Бюллетень ВС РФ. – 

1995. – № 5; 

 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума ВС РФ 

№ 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. // Спец. приложение к Вестни-

ку ВАС РФ. – 2005. – № 12. 

 

Основная учебная литература по Общей части  

гражданского права России: 

1. Белов В. А. Гражданское право: Общая и Особенная части: учебник / 

В. А. Белов. – М., 2003. – 960 с.; 

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. А. П. Сергеев, 

Ю. К. Толстой. – М., 2006. – 784 с.; 

3. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. 

Е. А. Суханов. –  М., 2005. – 669 с.; 

4. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 2: Вещное право / отв. ред. 

Е. А. Суханов. –  М., 2007. –  23, 465 с.; 

5. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. III: Обязательственное право / 

отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2006. – XXIII, 767 с.; 

6. Гражданское право России: учебник: Т. 1 / под ред. О. Н. Садикова. – 

М., 2006. – 493 с.; 

7. Гражданское право: учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева. – М., 

2006. – 480 с.; 
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8. Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под общ. ред. Т. И. Илларионо-

вой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. – М., 1998. – 464 с.; 

9. Гражданское право России: учебник. Ч. 1 / под ред. З. И. Цыбулен-

ко. – М., 1998. – 464 с.; 

10.  Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. А. Г. Калпина, 

А. И. Масляева. – М., 1997. – 472 с. 

 

Рекомендуемые дополнительные источники: 

I. Книги из серии «Классика российской цивилистики»: 

1. Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. – М., 2003. – 382 с.; 

2. Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. 

Т. I. – М., 2004. – 463 с.; 

3. Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. 

Т. II. – М., 2004. – 557 с.; 

4. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – Изд. 2-

е, стереотип. – М., 2001. – 411 с.;  

5. Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах 

гражданских правоотношений и организации их оборота: в 2 т. Т. 1. – М., 

2007. – 492 с.; 

6. Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах 

гражданских правоотношений и организации их оборота: в 2 т. Т. 2. – М., 

2007. – 459 с.; 

7. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и 

комментариями русских юристов. Составил И. М. Тютрюмов. Кн. 1. – М., 

2004. – 348 с.; 

8. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и 

комментариями русских юристов. Составил И. М. Тютрюмов. Кн. 2. – М., 

2004. – 603 с.; 

9. Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории 

цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории 

«хозяйственного права». – 2-е изд., испр. – М., 2003. – 782 с.; 

10. Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. – М., 1999. – 

284 с.; 

11. Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избран-

ные труды: в 2 т. Т. 1. – М., 2005. – 492 с.; 

12. Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избран-

ные труды: в 2 т. Т. 2. – М., 2005. – 494 с.; 

13. Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в рим-

ском и в современном гражданском праве. – М., 2003. – 314 с.; 

14. Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому 

праву. – 2-е изд., испр. – М., 2004. – 363 с.; 
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15. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском пра-

ве. – М., 1999. – 352 с.; 

16. Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). – Изд. 2-е, испр. – 

М., 2000. – 831 с.; 

17. Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. – М., 2003. – 

685 с.; 

18. Неволин К. А. История российских гражданских законов. Ч. 1: 

Введение и книга первая о союзах семейственных. – М., 2005. – 590 с.; 

19. Неволин К. А. История российских гражданских законов. Ч. 2: 

Книга вторая об имуществах. Раздел первый об имуществах вообще и раз-

дел второй о правах на вещи. – М., 2006. – 412 с.; 

20. Неволин К. А. История российских гражданских законов. Ч. 3: 

Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и 

раздел четвертый о наследстве. – М., 2006. – 493 с.; 

21. Нерсесов Н. О. Избранные труды по представительству и ценным 

бумагам в гражданском праве. – М., 2005. – 316 с.; 

22. Новицкий И. Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. 

Т. I. – М., 2006. – 460 с.; 

23. Новицкий И. Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. 

Т. II. – М., 2006. – 413 с.; 

24. Пассек Е. В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в 

гражданском праве. – М., 2003. – 399 с.; 

25. Петражицкий Л. И. Права добросовестного владельца на доходы с 

точек зрения догмы и политики гражданского права. – М., 2002. – 426 с.; 

26. Пиленко А. А. Право изобретателя. – М., 2001. – 688 с.; 

27. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вот-

чинные права. – М., 2002. – 800 с.; 

28. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Вторая часть: Права 

семейственные, наследственные и завещательные. – М., 2003. – 639 с.; 

29. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Третья часть: Дого-

воры и обязательства. – М., 2003. – 622 с.; 

30. Указатели и приложения к Курсу гражданского права 

К. Победоносцева – М., 2004. – 234 с.; 

31. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – Изд. 

3-е, стереотип. – М., 2001. – 354 с.; 

32. Рясенцев В. А. Представительство и сделки в современном граж-

данском праве. – М., 2006. – 603 с.; 

33. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и стра-

ховому праву. – Изд. 2-е, испр. – М., 2003. – 558 с.; 
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34. Симолин А. А. Возмездность, безвозмездность, смешанные догово-

ры и иные теоретические проблемы гражданского права. – М., 2005. – 

638 с.; 

35. Синайский В. И. Русское гражданское право. – М., 2002. – 638 с.; 

36. Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. – М., 

2000. – 299 с.; 

37. Таль Л. С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. – М., 

2006. – 539 с.; 

38. Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях. – М., 2000. – 

666 с.; 

39. Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. – М., 2001. – 479 с.; 

40. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые 

деятели. – М., 2003. – 480 с.; 

41. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые 

сделки. – М., 2003. – 544 с.; 

42. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. III: Вексельное право. 

Морское право. – М., 2003. – 412 с.; 

43. Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву: Ис-

торико-догматическое исследование. – М., 2003. – 511 с. 

 

II. Базовые нормативные акты, руководящая судебная  

практика и рекомендуемая научная литература 

по отдельным темам курса: 

Тема 1. «Введение в гражданское право»: 
Литературные источники: 

1. Асланян Н. П. Основные начала российского частного права / 

Н. П. Асланян. – Иркутск, 2001. – 270 с.; 

2. Братусь С. Н. Принципы советского гражданского права / 

С. Н. Братусь // Правоведение – 1960. – № 1. – С. 47–52;   

3. Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и применению зако-

нов / Е. В. Васьковский. – М., 1997. – 128 с.; 

4. Виниченко Ю. В. Категория разумности в гражданском праве Рос-

сии / Ю. В. Виниченко. – Иркутск, 2007. – 171 с.; 

5. Вопленко Н. Н. Сущность, принципы и функции права: учеб. посо-

бие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград, 1998. – 54 с.; 

6. Грибанов В. П. Принципы осуществления гражданских прав / 

В. П. Грибанов // Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских 

прав. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 2001. – С. 213–232; 

7. Комиссарова Е. Г. Об основных началах гражданского законодатель-

ства / Е. Г. Комисарова // Журнал российского права. – 2001. – № 5. – 

С. 13–20; 
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8. Красавчиков О. А. Организационные гражданско-правовые отноше-

ния / О. А. Красавчиков // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: 

сб. статей. – М., 2001. – С. 156–165; 

9. Кузнецова О. А. Нормы-принципы российского гражданского права / 

О. А. Кузнецова. – М., 2006. – 269 с.; 

10. Садиков О. Н. Принципы нового гражданского законодательства 

СССР / О. Н. Садиков // Советское государство и право. – 1991. – № 10. – 

С. 20–29; 

11. Танага А. Н. Принцип свободы договора в гражданском праве Рос-

сии / А. Н. Танага. – СПб., 2003. – 211 с.; 

12. Щенникова Л. В. Справедливость и добросовестность в граждан-

ском праве (несколько вопросов теории и практики) / Л. В. Щенникова // 

Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 119–121; 

13. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общест-

венных отношений / В. Ф. Яковлев. – 2-е изд., доп. – М., 2006. – 240 с. 

 

Тема 2. Источники гражданско-правовых норм: 

Нормативные акты и судебная практика: 

 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Соб-

рания: ФЗ от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 801; 

 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3302; 

 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 

(1 ч.). – Ст. 5497; 

 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти: указ Президента от 23.05.1996 г. № 763 // СЗ РФ. – 

1996. – № 22. – Ст. 2663; 

 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци-

пов и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации: постановление Пленума ВС РФ от 10.10.2003 г. № 5 // 

Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 12. 

 

Литературные источники: 

1. Брагинский М. Общие положения нового Гражданского кодек-

са (Комментарий ГК РФ) / М. Брагинский // Хозяйство и право. – 1995. – 

№ 1. – С. 5–22;  
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2. Брагинский М. И. Договорное право. Кн. I: Общие положения / 

М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2001. – 842 с.; 

3. Бутовский А. Н. Как «делаются» обычаи / А. Н. Бутовский // Вестник 

гражданского права. – 1916. – № 3. – С. 137–144; 

4. Новицкий И. Б. Обычаи гражданского оборота в проекте обязатель-

ственного права / И. Б. Новицкий // Новицкий И. Б. Избранные труды по 

гражданскому праву: в 2 т. Т. I. – М., 2006. – С. 54–81; 

5. Ровный В. В. Обычай в частном праве / В. В. Ровный. – Иркутск, 

2004. – 75 с.; 

6. Яковлев В. Ф. О Гражданском кодексе Российской Федерации / 

В. Ф. Яковлев // Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 1. – С. 6–19; 

7. Яковлев В. Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гра-

жданского кодекса Российской Федерации арбитражными судами / 

В. Ф. Яковлев // Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 5. – С. 88–100. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение: 

Литературные источники: 

1. Иоффе О. С. Гражданское правоотношение / О. С. Иоффе // Иоф-

фе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. – 2-е изд., испр. – М., 

2003. – С. 512–699; 

2. Красавчиков О. А. Гражданское правоотношение – юридическая 

форма общественного отношения / О. А. Красавчиков // Красавчиков О. А. 

Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. – М., 

2005. – С. 7–25; 

3. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском 

праве / О. А. Красавчиков // Красавчиков О. А. Категории науки граждан-

ского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. – М., 2005. – С. 49–241; 

4. Ровный В. В. Объект гражданского правоотношения: уровень разра-

ботки проблемы и вариант ее решения / В. В. Ровный // Цивилистические 

исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. второй (2005) / под 

ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. – М., 2006. – С. 398–427; 

5. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Л., 

1959. – 87 с.; 

6. Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотноше-

ния / Ю. Г. Ткаченко. – М., 1980 – 176 с.; 

7. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – 

М., 1974. – 351 с.; 

8. Яковлев В. Ф. Структура гражданских правоотношений / 

В. Ф. Яковлев  // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ста-

тей. – М., 2001. – С. 380–389. 
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Тема 4. Осуществление и защита субъективных гражданских прав: 

Нормативные акты и судебная практика: 

 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-

1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300; 

 О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-

1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766; 

 О естественных монополиях: ФЗ от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ. – 

1995. – № 34. – Ст. 3426; 

 О рекламе: ФЗ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – 

Ст. 1232; 

 О защите конкуренции: ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. – 

2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434; 

 По жалобе ОАО «Большевик» на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 г. 

№ 22-О // Экономика и жизнь. – 2002. – № 16; 

 О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: по-

становление Пленума ВС РФ от 29.09.1994 г. № 7 // Рос. газ. – 1994. – 26 

ноября. 

 

Литературные источники: 

1. Брагинский М. И. Осуществления и защита гражданских прав. Сдел-

ки. Представительство. Доверенность. Исковая давность / 

М. И. Брагинский //  Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 7. – С. 99–113;  

2. Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав / 

С. Н. Братусь // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 79–93; 

3. Виниченко Ю. В. Категория разумности в гражданском праве Рос-

сии / Ю. В. Виниченко. – Иркутск, 2007. – 171 с.; 

4. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских 

прав / В. П. Грибанов // Осуществление и защита гражданских прав. – М., 

2001. – С. 19–212; 

5. Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами / В. И. Емельянов. – М., 2002. – 160 с.; 

6. Иоффе О. С. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав / О. С. Иоффе, В. П. Грибанов // Советское государство и право. – 

1964. – № 7. – С. 81–85;  

7. Малиновский А. А. Злоупотребление правом / А. А. Малиновский. – 

М., 2002. – 128 с.; 

8. Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным граж-

данским правом / О. А. Поротикова. – М., 2007. – 256 с.; 
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9. Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: история и со-

временность / Т. С. Яценко. – М., 2003. – 157 с. 

 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданских прав: 

Нормативные акты и судебная практика: 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 1. – Ст. 16; 

 Об актах гражданского состояния: ФЗ от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340; 

 О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 08.08.2001 г. 

№ 128-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3430; 

 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33 

(ч. 1). – Ст. 3431; 

 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную семью: постановление Правительства РФ от 01.05.1996 г. 

№ 542 // СЗ РФ. – 1996. – № 19. – Ст. 2304; 

 О едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей …; Правила ведения Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей и содержащихся в нем сведений: постановление 

Правительства РФ от 16.10.2003 г. № 630 // СЗ РФ. – 2003. – № 43. – 

Ст. 4238; 

 О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ-Х: приказ Мин-

здрава РФ от 07.08.1998 г. № 241 // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. – 1998. – № 28; 

 Об утверждении инструкции по констатации смерти человека на осно-

вании диагноза смерти мозга: приказ Минздрава РФ от 20.12.2001 г. 

№ 460 // Рос. газ. – 2002. – 30 янв.; 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарева 

Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав положе-

ниями статей 28 и 292 Гражданского кодекса Российской Федерации: оп-

ределение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 г. № 119-О // Вестник 

КС РФ. – 2003. –  № 4; 

 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного Соб-

рания Республики Карелия о проверке конституционности пункта 1 статьи 

34 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 121 

Семейного кодекса Российской Федерации: определение Конституционно-

го Суда РФ от 06.02.2004 г. № 52-О // Вестник КС РФ. – 2004. – № 5. 
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Литературные источники: 
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2. Советское гражданское право: субъекты гражданского права / под 

ред. С. Н. Братуся. – М., 1984. – 288 с.; 

3. Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и 
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4. Красавчиков О. А. Гражданская правосубъектность как правовая 

форма / О. А. Красавчиков // Красавчиков О. А. Категории науки граждан-

ского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. – М., 2005. – С. 26–48; 

5. Мерзин Б. Н. Место гражданской правосубъектности в механизме 

правового регулирования / Б. Н. Мерзин // Антология уральской цивили-

стики. 1925–1989: сб. статей. – М., 2001. – С. 183–190; 

6. Усталова А. В. Признание гражданина недееспособным / 

А. В. Усталова // Советское государство и право. – 1981. – № 1. – С. 118–

122; 

7. Юрченко А. К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому 

праву / А. К. Юрченко. – Л., 1954. – 84 с. 

 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских прав: 

Нормативные акты: 

 О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 // СЗ 

РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492; 

 О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках: закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 499; 

 О потребительской кооперации (потребительских сообществах, их 

союзах) в Российской Федерации: закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1788; 

 Об общественных объединениях: ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930; 

 О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-

ях: ФЗ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3340; 

 О сельскохозяйственной кооперации: ФЗ от  08.12.1995 г. № 193-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4870; 

 Об акционерных обществах: ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 1. – Ст. 1; 

  О некоммерческих организациях: ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145; 

 О производственных кооперативах: ФЗ от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321; 
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 О свободе совести и религиозных объединениях: ФЗ от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465; 

 Об обществах с ограниченной ответственностью: ФЗ от 08.02.1998 г. 

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785; 

 О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан: ФЗ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 16. – 

Ст. 1801; 

 О политических партиях: ФЗ от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 

2001. – № 29. – Ст. 2950; 

 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33 

(ч. 1). – Ст. 3431; 

 Об инвестиционных фондах: ФЗ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4562; 

 О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190; 

 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: ФЗ от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746; 

 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: ФЗ от 11.06.2003 г. № 74-

ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249; 

 О жилищных накопительных кооперативах: ФЗ от 30.12.2004 г. 

№ 215-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 41; 

 Об автономных учреждениях: ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2006. – № 45. – Ст. 4626; 

 Об утверждении типового устава казенного завода (казенной фабрики, 

казенного хозяйства), созданного на базе ликвидированного федерального 

государственного предприятия: постановление Правительства РФ от 

12.08.1994 г. № 908 // СЗ РФ. – 1994. – № 17. – Ст. 1982; 

 Об утверждении примерного устава федерального государственного 

унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения: 

приказ Минэкономразвития РФ от 25.08.2005 г. № 205 // Рос. газ. – 2005. – 

07 октября. 

 

Судебная практика: 

 О применении пунктов 2 и 4 статьи 61 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

05.12.1997 г. № 23 // Спец. приложение к Вестнику ВАС РФ. – 2003 

(ч. 1). – № 10; 
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 Об обращении взыскания на имущество учреждения: информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1999 г. № 45 // Спец. приложение к 

Вестнику ВАС РФ. – 2003 (ч. 1). –  № 10; 

 О некоторых вопросах применения федерального закона «Об общест-

вах с ограниченной ответственностью»: постановление Пленума ВС РФ 

№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 г. // Спец. приложение к Вест-

нику ВАС РФ. – 2005. – № 12; 

 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума 

ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 // Спец. приложение к Вестнику ВАС РФ. – 

2005. – № 12; 

 О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 84 // Вестник ВАС РФ. – 2004. – 

№ 10; 

 О некоторых вопросах практики применения федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума ВАС РФ от 

15.12.2004 г. № 29 // Спец. приложение к Вестнику ВАС РФ. – 2005. – 

№ 12; 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров с участием государственных и муниципальных учреждений, свя-

занных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 21 // Вестник 

ВАС РФ. – 2006. – № 8; 

 О некоторых вопросах практики применения положений законода-

тельства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недей-

ствующих юридических лиц: постановление Пленума ВАС РФ от 

20.12.2006 г. № 67 // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 2. 
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11. Черепахин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридического 

лица / Б. Б. Черепахин // Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. – 

М., 2001. – С. 295–306; 

12. Черепахин Б. Б. Органы и представители юридического лица / 

Б. Б. Черепахин // Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. – М., 

2001. – С. 467–477; 

13. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые 

деятели / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2003. – 480 с. (§ 27–53); 

14. Щербаков Н. Б. Недействительность и государственная регистра-

ция юридических лиц / Н. Б. Щербаков // Недействительность в граждан-

ском праве: проблемы, тенденции, практика: сб. статей / отв. ред. 

М. А. Рожкова. – М., 2006. – С. 408–434; 

15. Якушев В. С. Институт юридического лица в теории, законодатель-

стве и на практике / В. С. Якушев // Антология уральской цивилистики. 

1925–1989: сб. статей. – М., 2001. – С. 390–413. 

 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских прав: 

Нормативные акты и судебная практика: 

 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: ФЗ от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746; 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. –2003. – 

№ 40. – Ст. 3822; 

 Об утверждении типового устава казенного завода (казенной фабрики, 

казенного хозяйства), созданного на базе ликвидированного федерального 
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государственного предприятия: постановление Правительства РФ от 

12.08.1994 г. № 908 // СЗ РФ. – 1994. – № 17. – Ст. 1982; 

 Об утверждении примерного устава федерального государственного 

унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения: 

приказ Минэкономразвития РФ от 25.08.2005 г. № 205 // Рос. газ. – 2005. – 

07 октября; 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров с участием государственных и муниципальных учреждений, свя-

занных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 21 // Вестник 

ВАС РФ. – 2006. – № 8. 

 

Литературные источники: 

1. Андреев Ю. Н. Гражданско-правовая ответственность государства по 

деликтным обязательствам: Теория и судебная практика / Ю. Н. Андреев. – 

СПб., 2006. – 425 с.; 

2. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Братусь. – М., 

1950. – 367 с. (гл. XIV); 

3. Брагинский М. И. Участие органов исполнительной власти в отно-

шениях, регулируемых гражданским законодательством / 

М. И. Брагинский // Право и экономика. – 2001. – № 7. – С. 72–73; 

4. Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.) / Д. И. Мейер. – Изд. 

2-е, испр. – М., 2000. – 831 с. (§ 19); 

5. Тактаев И. А. Отдельные виды ответственности публично-правовых 

образований за вред, причиненный их органами и должностными лицами / 

И. А. Тактаев // Актуальные проблемы гражданского права: сб. статей. 

Вып. 7 / под ред. О. Ю. Шилохвоста. – М., 2003. – С. 235–293. 

 

Тема 8. Объекты гражданских прав: 

Нормативные акты и судебная практика: 

1. Вещи: 

 Об оружии: ФЗ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – 

Ст. 5681; 

 О наркотических средствах и психотропных веществах: ФЗ от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219; 

 О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26.03.1998 г. 

№ 41-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1463; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147; 

 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018; 
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 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – 

№ 1 (ч. 1). – Ст. 14; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381; 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278; 

2. Деньги: 

 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: ФЗ от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493; 

 О центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790; 

 О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 г. 

№ 173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859; 

 О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 04.11.2002 г. № 70 // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 1; 

3. Ценные бумаги: 

 Об акционерных обществах: ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 1. – Ст. 1; 

 О рынке ценных бумаг: ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 17. – Ст. 1918; 

 О переводном и простом векселе: ФЗ от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1238; 

 Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг: ФЗ от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – 

№ 31. – Ст. 3814; 

 Об ипотечных ценных бумагах: ФЗ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2003. – № 46 (ч. 2). – Ст. 4448; 

 Положение о переводном и простом векселе: утв. постановлением 

ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341 // Собрание законов 

и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. – 1937. – 

№ 52. – Ст. 221; 

 О некоторых вопросах применения федерального закона «О перевод-

ном и простом векселе»: постановление Пленума ВС РФ № 3, Пленума 

ВАС РФ № 1 от 05.02.1998 г. // Спец. приложение к Вестнику ВАС РФ. – 

2005. – № 12; 

 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей: постановление Пленума ВС РФ № 33, Пленума 

ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 г. // Спец. приложение к Вестнику ВАС РФ. – 

2005. – № 12; 
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4. Интеллектуальная собственность: 

 О государственной тайне: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 // Рос. 

газ. – 1993. – 21 сент.; 

 О коммерческой тайне: ФЗ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ // СЗ РФ. – 

2004. – № 32. – Ст. 3283; 

 Об информации, информационных технологиях и защите информа-

ции: ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – 

Ст. 3448; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496; 

 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 

(1 ч.). – Ст. 5497; 

 О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах: постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 г. № 15 // Бюллетень 

ВС РФ. – 2006. – № 8. – август; 

5. Нематериальные блага: 

 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-

1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300; 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Серовцева 

Сергея Анастасовича на нарушение его конституционных прав статьей 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации…: определение Конститу-

ционного Суда РФ от 08.04.2003 г. № 157-О // СЗ РФ. – 2003. – № 27 

(ч. 2). – Ст. 2871; 

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана 

Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 

7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации: определение 

Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 г. № 508-О // Вестник КС РФ. – 

2004. – № 3; 

 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-

рального вреда: постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 // 

Рос. газ. – 1995. – 08 февраля; 

 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление 

Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 // Рос. газ. – 2005. – 15 марта. 

 

Литературные источники: 

1. Абрамова Е. Н. Практический комментарий вексельного законода-

тельства Российской Федерации / Е. Н. Абрамова. – М., 2007. – 256 с.; 
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2. Брагинский М. Объекты гражданских прав (Комментарий ГК РФ) / 

М. Брагинский, Е. Суханов, К. Ярошенко // Хозяйство и право. – 1995. – 

№ 5. – С. 3–23; 

3. Гонгало Б. М. Понятие недвижимости / Б. М. Гонгало // ЭЖ-

Юрист. – 2001. – № 11. – С. 23–36; 

4. Гришаев С. Имущественные комплексы в гражданском праве / 

С. Гришаев // Хозяйство и право. – 2007. – № 6. – С. 38–48; 

5. Дроздов И. А. Обслуживание жилых помещений: гражданско-

правовое регулирование / И. А. Дроздов. – М., 2006. – 236 с.; 

6. Крашенинников П. В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. – М., 

2003. – 286 с.; 

7. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 

практика / В. А. Лапач. – СПб., 2002. – 544 с.; 

8. Нерсесов Н. О. О бумагах на предъявителя с точки зрения граждан-

ского права / Нерсесов Н. О. // Нерсесов Н. О. Избранные труды по пред-

ставительству и ценным бумагам в гражданском праве. – М., 2000. – 

С. 137–282; 

9. Объекты гражданского оборота: сб. статей / отв. ред. 

М. А. Рожкова. – М., 2007. – 542 с.; 

10.  Петров Е. Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости / 

Е. Ю. Петров // Цивилистические записки: межвузовский сб. научн. тру-

дов. Вып. 2. – М.-Екатеринбург, 2002. – С. 179–202; 

11.  Пиленко А. А. Право изобретателя / А. А. Пиленко // Пиленко А. А. 

Право изобретателя. – М., 2001. – С. 34–674; 

12. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вот-

чинные права / К. П. Победоносцев. – М., 2002. – 800 с.; 

13. Резник Г. М. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с уча-

стием СМИ / Г. М. Резник, К. И. Скловский; под общ. ред. д. ю. н. 

К. И. Скловского. – М., 2006. – 270 с.; 

14. Романов О. Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как 

объекты гражданских прав / О. Е. Романов. – СПб., 2004. – 304 с.; 

15. Степанов С. А. Имущественные комплексы в российском граждан-

ском праве / С. А. Степанов. – М., 2002. –176 с.; 

16. Степанов С. А. Парадокс недвижимых вещей: постановка пробле-

мы / С. А. Степанов // Проблемы теории гражданского права. Вып. 2 / Ин-

ститут частного права. – М., 2006. – С. 132–144; 

17. Туктаров Ю. Е. Имущественные права как объекты гражданско-

правового договора / Ю. Е. Туктаров // Актуальные проблемы гражданско-

го права: сб. статей. Вып. 6 / под ред. О. Ю. Шилохвоста. – М., 2003. – 

С. 101–136; 
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18. Хаскельберг Б. Л. Индивидуальное и родовое в гражданском праве: 

монография / Б. Л. Хаскельберг, В. В. Ровный. – Иркутск, 2001. – 256 с.; 

19. Шевченко Г. Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, 

обращение / Г. Н. Шевченко. – М., 2006. – 271 с.; 

20. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые 

сделки / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2003. – 544 с.; 

21. Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и ком-

ментарий законодательства и судебной практики / А. М. Эрделевский. – 

3-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – 320 с. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве: 

Нормативные акты  и судебная практика: 

 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3302; 

 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: ФЗ от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 

(1 ч.). – Ст. 5497; 

 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности: постановление Пле-

нума ВС РФ от 12.11.2001 г. № 15 и постановление Пленума ВАС РФ от 

15.11.2001 г. № 18 // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 1. 

 

Литературные источники: 

1. Лебедева К. Ю. Исчисление гражданско-правовых сроков / 

К.Ю. Лебедева // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданско-

го права. Вып. второй (2005) / под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. – 

М., 2006. – С. 453–490; 

2. Кириллова М. Я. Начало течения срока исковой давности / 

М. Я. Кириллова // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ста-

тей. – М., 2001. – С. 97–113; 

3. Кириллова М. Я. Соотношение сроков исковой давности с другими 

сроками в советском гражданском праве / М. Я. Кириллова // Антология 

уральской цивилистики. 1925–1989: сб. статей. – М., 2001. – С. 114–130; 

4. Кириллова М. Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / 

М. Я. Кириллова, П. В. Крашенинников. – М., 2006. – 48 с.; 

5. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность / И. Б. Новицкий // Новиц-

кий И. Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. I. – М., 2006. – 

С. 180–457; 

6. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и коммента-

рии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражно-
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го Суда Российской Федерации. Вып. 1 / рук. проекта Л. А. Новоселова, 

М. А. Рожкова; Иссл. центр частного права. – М., 2007. – С. 34–50 (ком-

ментарий С. В. Сарбаша); 

7. Черепахин Б. Б. Спорные вопросы понятия и действия исковой дав-

ности / Б. Б. Черепахин // Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. – 

М., 2001. – С. 281–294; 

8. Черепахин Б. Б. Исковая давность в новом советском гражданском 

законодательстве / Б. Б. Черепахин // Черепахин Б. Б. Труды по граждан-

скому праву. – М., 2001. – С. 443–466; 

9. Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву: Исто-

рико-догматическое исследование / И. Е. Энгельман. – М., 2003. – 511 с. 

 

Тема 10. Сделки: 

Нормативные акты и судебная практика: 

 О товарных биржах и биржевой торговле: закон РФ от 20.02.1992 г. 

№ 2383-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 18. – Ст. 961; 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. № 4462-1 // Рос. газ. – 1993. – 13 марта; 

 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – 

Ст. 3594; 

 Об электронной цифровой подписи: ФЗ от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127; 

 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 ста-

тьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, 

Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева: постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.04.2003 г. № 6-П // СЗ РФ. – 2003. – № 17. – 

Ст. 1657; 

 О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при реализации органами юридических лиц пол-

номочий на совершение сделок: постановление Пленума ВАС РФ от 
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Литературные источники: 
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2. Габов А. В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных 
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практика: сб. статей / отв. ред. М. А. Рожкова. – М., 2006. – 445 с.; 
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кий И. Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. I. – М., 2006. – 

С. 180–457; 
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11.02.1993 г. № 4462-1 // Рос. газ. – 1993. – 13 марта; 
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3. Нерсесов Н. О. Понятие добровольного представительства в граж-

данском праве / Н. О. Нерсесов // Нерсесов Н. О. Избранные труды по 
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 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: закон РФ 
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цах, объектах гражданских правоотношений и организации их оборота: в 2 
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20. Черепахин Б. Б. Приобретение права собственности по давности вла-

дения / Б. Б. Черепахин // Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. – 
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М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2001. – 842 с.; 
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3. Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
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6. Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 
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Основные положения по Общей части российского  

гражданского права и методические указания к изучению 

курса (краткий курс лекций) 

 

Гражданское право зачастую именуется термином «цивили-

стика», берущим свое начало от латинского civilis (буквально – 

«городской»). Однако следует помнить, что древнеримское jus 

civile – гражданское право – являлось гражданским потому, что 

действовало в пределах города-государства и распространялось 

только на граждан этого государства. Современное понятие 

«гражданское право» имеет иное, отличное от римского, значе-

ние. В рамках темы «Введение в гражданское право» студен-

там, прежде всего, необходимо обратить внимание на многопоня-

тийный (многозначный) характер выражения «гражданское пра-

во». Это обусловлено многозначностью термина «право», о кото-

ром можно говорить в объективном смысле, в субъективном 

смысле, как о правомочии, как о науке и как об учебной дисцип-

лине. Сообразно этому и гражданское право можно понимать: 

1) в объективном смысле, т. е. как отрасль права (совокупность 

правовых норм); 2) в субъективном смысле, т. е. субъективное 

гражданское право (определенную меру возможного поведения); 

3)  как правомочие (т. е. отдельный элемент правоспособности); 

4) как науку гражданского права (т. е. знания людей о праве в 

трех перечисленных значениях); 5) как учебную дисциплину, т. е. 

изучение и преподавание гражданского права. Смешение указан-

ных понятий, обозначаемых одним и тем же термином «граждан-

ское право», недопустимо. 

Рассматривая вопрос о месте гражданского права в системе 

российского права (гражданское право понимается здесь в объек-

тивном смысле), следует напомнить, что одна отрасль права от-

личается от другой предметом и методом правового регулирова-

ния, а также теми принципами, которые определяют ее содержа-

ние, функционирование и развитие. 

Под предметом правового регулирования понимают опреде-

ленные общественные отношения, регулируемые той или иной 

отраслью права. К предмету отрасли гражданского права отно-
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сятся: имущественные, личные неимущественные и организаци-

онные отношения. Имущественные отношения в общем виде 

можно определить как общественные отношения, возникающие 

по поводу имущества, т. е. неких материальных благ. Однако 

гражданское право регулирует не все имущественные отношения, 

а только те, которые имеют эквивалентно-возмездный характер, 

а участники которых равноправны и независимы друг от друга 

(поэтому из сферы гражданского права выпадают налоговые, 

бюджетные и иные аналогичные отношения, основанные на вла-

стной подчиненности субъектов). Виды имущественных отноше-

ний: вещные (отношения по поводу принадлежности материаль-

ных благ), обязательственные (отношения по поводу перехода 

имущества от одних лиц к другим) и корпоративные (отношения, 

связанные с управлением имуществом в рамках корпорации 

(компании). Личными неимущественными отношениями, как 

видно из их названия, являются отношения: 1) которые тесно свя-

занными с личностью обладателя соответствующих гражданских 

прав, 2) объекты которых лишены вещественной (материальной) 

формы (такие как имя, изобретение, свобода и т. п.). Видами лич-

ных неимущественных отношений являются: личные неимущест-

венные отношения, связанные с имущественными отношениями 

(возникающие по поводу результатов интеллектуальной деятель-

ности), и личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными (отношения по поводу неотчуждаемых благ 

личности) . Следует однако заметить, что вопрос о том, регули-

рует ли гражданское право личные неимущественные отношения, 

не связанные с имущественными, является спорным. В науке 

гражданского права можно выделить две точки зрения на этот 

вопрос. Согласно одной из них (основанной на положении п. 2 

ст. 2 ГК), гражданское право подобные отношения не регулирует, 

а лишь защищает нематериальные блага. Представители проти-

воположной позиции полагают, что предоставляя субъектам пра-

во на защиту нематериальных благ, гражданское право тем са-

мым осуществляет регулирование соответствующих отношений. 

Организационные отношения – это отношения, направленные не 
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на товарообмен, а на его организацию, т. е. на установление связи 

участников будущего товарообмена.  

Под методом правового регулирования, как уже должно 

быть известно студентам, понимают совокупность приемов и 

способов, посредством которых право воздействует на поведение 

субъектов. Метод правового регулирования гражданского права 

характеризуется следующими признаками: юридическое равенст-

во сторон; автономия воли участников; диспозитивный (а не им-

перативный) характер гражданско-правовых предписаний; пре-

имущественно судебный (противопоставляемый административ-

ному) порядок разрешения возникающих конфликтов. 

При изучении принципов гражданского права (т. е. основ-

ных идей, определяющих содержание права, процесс его приме-

нения, развития) необходимо обратить внимание на их соотно-

шении с основными началами гражданского законодательства, 

установленными в ст. 1 ГК РФ. Указанные понятия, а соответст-

венно и перечень, содержащийся в ст. 1 ГК РФ, не являются тож-

дественными. К принципам гражданского права помимо юриди-

ческого равенства участников гражданско-правовых отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопус-

тимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав и их судеб-

ной защиты следует относить также принципы недопустимости 

злоупотребления правом, диспозитивности, разумности и др. 

Вопрос о соотношении гражданского права с иными (кон-

кретными) отраслями права студентам рекомендуется рассмот-

реть самостоятельно. 

Из курса римского права студентам должно быть известно, 

что гражданское право относится к системе частного права, кото-

рое противопоставляется праву публичному. Деление права на 

частное и публичное в науке называют основным разделением 

права или проблемой дуализма права. Проблемой – потому что 

достаточно спорным является вопрос об определении критерия 

такого разграничения. Существует несколько теорий разделения 

права на частное и публичное, в частности: материальная теория 
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(теория интереса); формальная (процессуальная) теория; теория 

метода правового регулирования; теория свободы целеполагания. 

Гражданское право не просто является частным, но более 

того, выступает основной отраслью частного права, в связи с чем 

его нормы имеют субсидиарный (дополнительный) характер по 

отношению к другим отраслям частноправовой сферы. В систему 

частного права помимо гражданского права входят: семейное, 

земельное и трудовое право. Отдельные авторы называют здесь 

также международное частное право. Важно отметить, что говоря 

о месте гражданского права в системе частного права мы пони-

маем гражданское право в субъективном смысле.  

Подлежащий рассмотрению в рамках рассматриваемой те-

мы вопрос о системе гражданского права (в объективном смыс-

ле) является вопросом о его структуре. Выделяют институцион-

ную и пандектную системы права. Российское гражданское право 

имеет пандектную систему и, следовательно, состоит из Общей и 

Особенной частей (такая дифференциация гражданского права 

отражена и в структуре основного источника гражданского пра-

ва – Гражданского кодекса РФ). Настоящий учебный курс на-

правлен на изучение норм Общей части, объединяющей ключе-

вые, общие для всей отрасли положения о понятии, возникнове-

нии, осуществлении, прекращении прав, их защите, о субъектах и 

объектах прав и т. д. Элементарной составляющей системы от-

расли гражданского права является правовая норма. Нормы, ре-

гулирующие однородные отношения, объединяются в более или 

менее крупные группы, именуемые подотраслями, институтами, 

субинститутами. 

Наука гражданского права, как и любая другая наука, 

имеет свой предмет и методологию. Предмет доктрины граждан-

ского права (т. е. то, что изучает цивилистика) составляют граж-

данско-правовые явления в целом, т. е. не только общественные 

отношения, регулируемые нормами объективного гражданского 

права, но и сами гражданско-правовые нормы, субъективные 

гражданские права, различные правовые конструкции и т. д. Го-

воря о предмете современной науки гражданского права, следует 

отметить тенденцию к смещению центра тяжести в работах уче-
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ных с позитивного права на субъективные гражданские права, 

процессы их осуществления и защиты. Методологией цивили-

стики называется учение о методах научного познания. Помимо 

известного уже студентам из курса теории права деления всех 

способов научного познания на общенаучные и частнонаучные, в 

рамках данного вопроса необходимо получить представление о 

таких специально-юридических методах познания как (по 

В. А. Белову): догматический (формально-юридический), герме-

невтический, сравнительно-правовой, комплексный. Выбор ме-

тода научного познания в конечном счете определяется теми за-

дачами, которые перед собой ставит исследователь. Вопрос о 

школах права рекомендуется рассмотреть самостоятельно. 

 

Изучение темы «Источники норм гражданского права» 

следует начать с вопроса о понятии, особенностях и видах норм 

гражданского права. В общем виде гражданско-правовую нор-

му можно определить как общеобязательное правило поведения, 

устанавливающее содержание субъективных гражданских прав и 

обязанностей, а также их объекты, основания их возникновения, 

изменения и прекращения. При этом важно подчеркнуть, что 

гражданско-правовая норма не тождественна законодательному 

предписанию, т. е. статье нормативно-правового акта. Одна ста-

тья может содержать несколько правовых норм, или, напротив, 

одна норма может быть прописана в нескольких статьях закона. 

Нормы гражданского права по сравнению с правовыми нормами 

иных отраслей права имеют свою специфику, а именно: 1) в слу-

чае нарушения нормы гражданского права ее нарушитель может 

быть привлечен к ответственности только по инициативе заинте-

ресованного лица; 2) особые принципы толкования гражданско-

правовых норм: не допускается расширительное толкование за-

претов и ограничительное толкование дозволений; 3) двучленная 

логическая структура гражданско-правовых норм, включающая 

только гипотезу (часть правовой нормы, которая описывает фак-

тические обстоятельства-условия применения нормы) и диспози-

цию (часть правовой нормы, содержащая само правило поведе-

ния, юридические последствия гипотезы). 
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Гражданско-правовые нормы можно классифицировать по 

различным основаниям:  

 в зависимости от роли в правовом регулировании обще-

ственных отношений – на регулятивные (устанавливают права и 

обязанности) и охранительные (связаны с ответственностью);  

 по характеру содержания предписаний – на управомочи-

вающие (закрепляют права), обязывающие (устанавливают обя-

занности) и запрещающие (устанавливают запреты);  

 по определенности содержания – на абсолютно опреде-

ленные (в них однозначно прописана модель поведения субъекта) 

и относительно определенные или «оценочные» (детально не 

разъясняемые законодателем нормы, конкретизация которых 

осуществляется в рамках определенной правоприменительной 

ситуации на основе усмотрения);  

 по характеру предписания – на императивные (четко 

предписывают какое-либо правило, отступление от которого не 

допускается) и диспозитивные (допускают вариантность поведе-

ния субъектов, носят восполнительный («запасной») характер и 

применяются в тех случаях, когда субъекты сами по-иному не 

урегулировали свои отношения; содержат оговорку: «если иное 

не предусмотрено…»);  

 по сфере применения – на общие (касаются всех общест-

венных отношений, регулируемых гражданским правом) и специ-

альные (применяются к определенной группе общественных от-

ношений) и т. д. 

Правовые нормы нуждаются в объективации. Форма выра-

жения правовых норм (то, где они закреплены) именуется ис-

точником правовых норм в формальном, собственно юридиче-

ском смысле (помимо которого существует понятие источника 

права в материальном смысле – те факторы, которые определяют 

содержание правовых норм). К источникам российских граж-

данско-правовых норм относятся: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры (ст. 15 Конституции и ст. 7 ГК 

РФ). Установлено, что нормы, содержащиеся в международных 

договорах, имеют приоритетное значение по сравнению с норма-



 53 

ми, закрепленными в российском гражданском законодательстве. 

Однако здесь необходимо обратить внимание на следующий 

факт: не установлено ли в качестве условия применения данного 

международного договора в рамках отдельного государства изда-

ние соответствующего национального нормативно-правового ак-

та. Если установлено и национальный закон не принят, то этот 

акт международного права не применяется. Если такой оговорки 

нет, то международный договор применяется непосредственно. 

2) гражданское законодательство, которое можно пони-

мать в «широком» (как совокупность всех нормативно-правовых 

актов) и в «узком» смысле (как совокупность законов, т. е. актов 

законодательной ветви власти). Законодатель исходит из более 

узкого понимания термина «гражданское законодательство», т. к. 

относит к нему только: Конституцию РФ, Гражданский кодекс 

РФ и иные федеральные законы (ст. 3 ГК); именно эти акты яв-

ляются элементами системы гражданского законодательства, 

т. е. некой упорядоченной совокупности актов. Подчеркнем, гра-

жданское законодательство находится в исключительном ведении 

РФ (ст. 71 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 ГК), следовательно, органы 

власти и управления субъектов РФ не вправе издавать акты, со-

держащие нормы гражданского права. Здесь же следует обратить 

внимание на необходимость разграничения и недопустимость 

отождествления понятий «гражданское законодательство» и 

«гражданское право»: они соотносятся как форма и содержание. 

Основным специальным гражданско-правовым актом является 

Гражданский кодекс РФ, состоящий из четырех частей. Нормы 

Общей части гражданского права содержатся в части первой ко-

декса (от 30.11.1994 г.; официально опубликована 8 декабря 

1994 г.; действует с 01.01.1995 г., кроме положений, в отношении 

которых установлены иные сроки вступления в действие). Под-

робный анализ структуры Гражданского кодекса РФ студентам 

надлежит осуществить самостоятельно. 

3) иные правовые акты, к которым относятся указы Прези-

дента, постановления (и распоряжения) Правительства, акты ми-

нистерств и иных федеральных органов исполнительной власти 

(п. 6 ст. 3 ГК). Требования, предъявляемые к данным актам: 
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а) они не должны противоречить Конституции, ГК и иным феде-

ральным законам, иначе не подлежат применению; б) их действие 

и применение осуществляется так же, как и действие и примене-

ние гражданского законодательства; в) гражданско-правовые 

нормы постановлений Правительства применяются только на ос-

новании и во исполнение норм ГК, иных законов и указов Прези-

дента; г) акты министерств и ведомств принимаются после при-

нятия соответствующих законов, и подлежат государственной ре-

гистрации в Министерстве юстиции, а после – официальному 

опубликованию (не позднее 10 дней после регистрации). 

4) гражданско-правовой обычай в самом общем виде явля-

ется правилом поведения, которое основано на длительности и 

многократности его применения. По общему правилу в России 

обычай не является источником гражданско-правовых норм. Од-

нако в силу прямого указания закона обычай в тех или иных слу-

чаях выступает в качестве источника гражданско-правовых 

норм. Это, в частности: национальные обычаи (п. 1 ст. 19 ГК), 

местные обычаи (ст. 221 ГК), требования, обычно предъявляемые 

к исполнению обязательств (ст. 309 ГК). Особой разновидностью 

гражданско-правового обычая является обычай делового оборо-

та, который в современном российском гражданском праве при-

знается источником правовых норм. Его легальное определение 

содержится в п. 1 ст. 5 ГК РФ: «Обычаем делового оборота при-

знается сложившееся и широко применяемое в какой-либо облас-

ти предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафик-

сировано ли оно в каком-либо документе». При этом использова-

ние обычая делового оборота в качестве источника права по об-

щему правилу не требует специальной отсылки к нему закона. 

Однако по своему характеру он очень близок к диспозитивным 

нормам, т. к. применяется в тех случаях, когда отсутствует поста-

новление закона, иного нормативного акта или прямо выражен-

ного соглашения сторон. Следует обратить внимание на то, что 

обычай делового оборота всегда имеет объективный характер, 

поскольку для права безразлично, знали ли стороны или должны 

были знать о существующем обычае (М. И. Брагинский). От обы-
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чаев делового оборота следует отличать другие, широко исполь-

зуемые в гражданском праве, категории – «деловые обыкнове-

ния» и «обычно предъявляемые требования»; их соотношение 

вынесено на самоизучение. 

Не являются источниками норм российского гражданского права: 

 судебные решения по конкретным делам, их еще называют 

индивидуальными актами;  

 акты высших судебных инстанций (постановления Плену-

мов Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда) – они со-

держат руководящие разъяснения нижестоящим судам о том, как 

надо понимать и применять ту или иную норму. Для судов эти 

акты являются обязательными, но вместе с тем, они не создают и 

не содержат новую правовую норму, а только способствуют еди-

нообразному пониманию тех норм, которые содержатся в дейст-

вующих нормативно-правовых актах; 

 доктрина (наука, воззрения ученых-юристов) 

Одним из наиболее важных вопросов, причем не только 

данной темы, но и в целом курса «Гражданское право» является 

вопрос о действии гражданско-правовых норм (т. е. о приме-

нении их к отношениям субъектов), поскольку он определяет, 

каким актом следует руководствовать при разрешении конкрет-

ного случая. Как известно, выделяют действие норм права: по 

лицам, в пространстве, во времени. Нормы гражданского права 

применяются ко всем лицам, находящимся на территории РФ, в 

том числе к иностранцам и апатридам. При этом все акты, со-

держащие нормы гражданского права, являясь федеральными, 

вступают в силу одновременно на всей территории России (ог-

раничения могут быть предусмотрены в самом акте). 

Правила о действии источников гражданско-правовых норм 

во времени касаются двух ключевых моментов: 

– они начинают действовать со дня вступления их в закон-

ную силу (введения в действие). В данной связи студентам надле-

жит вспомнить известные уже из теории права положения о по-

рядке опубликования и вступления в законную силу различных 

нормативно-правовых актов; 
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– источники гражданско-правовых норм по общему правилу 

не имеют обратной силы, т. е. не применяются к отношениям, 

которые возникли до введения их в действие (ст. 4 ГК РФ). Вме-

сте с тем, есть исключения, которые касаются:  

а) отношений, возникших до введения в действие нового ак-

та – к таким отношениям применяются нормы нового акта, если 

права и обязанности субъектов этого отношения возникли после 

введения его в действие (например, ФЗ от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ ранее 

установленный срок исковой давности по ничтожным сделкам был умень-

шен с 10 лет до 3-х; при решении вопроса о том, какой срок подлежит 

применению, необходимо обратить внимание на момент возникновения 

требования о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки: если факт нарушения субъективного права имел до принятия но-

вой нормы, но ранее установленный срок исковой давности до введения в 

действие нового акта не истек, то к указанным требованиям применяется 

новый, 3-хгодичный, срок исковой давности);  

б) новых законов, содержащих нормы гражданского права 

(законов в узком смысле) – гражданско-правовой закон имеет об-

ратную силу, когда сам закон непосредственно говорит об этом 

(например, нормой ст. 11 ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ «О введении в дей-

ствие части первой ГК РФ» (Вводного закона) обратная сила придана 

ст. 234 ГК о приобретательной давности);  

в) договоров, заключенных до принятия нового акта (име-

ются в виду случаи, когда новый акт установил иные обязатель-

ные для сторон правила, чем те, которые действовали при его за-

ключении) – в соответствии с нормой ст. 422 ГК РФ условия до-

говора по общему правилу сохраняют свою силу, кроме случаев, 

когда в законе установлено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (приме-

ром такого установления закона является ст. 9 Вводного закона к части 

первой ГК РФ, в соответствии с которой обратная сила придана положени-

ям «нового» ГК об основаниях и последствиях недействительности сделок, 

а любой договор, как известно, является сделкой). 

Заключительным вопросом темы является вопрос о приме-

нении гражданско-правовых норм. Как одна из форм реализа-

ции права применение характеризуется тем, что оно является 

властной деятельностью компетентных органов и должностных 
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лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем из-

дания индивидуальных правовых предписаний. Таким образом, 

применение заключается в соотношении фактических обстоя-

тельств дела с действующей нормой права, и вынесении на этом 

основании соответствующего решения (о наличии или отсутст-

вии у данного субъекта тех или иных прав). Возможны ситуации, 

когда законом или соглашением сторон или обычаем делового 

оборота те или иные гражданско-правовые отношения не урегу-

лированы. В подобных случаях, на основании ст. 6 ГК, к таким 

отношениям применяется правило об аналогии закона, т. е. нор-

мы законодательства, регулирующие сходные отношения (напр., 

ст. 333 ГК РФ применяется по аналогии к таможенным плате-

жам). В том случае, если невозможна аналогия закона, правопри-

менительный орган обращается к правилу об аналогии права, ис-

пользуя для определения прав и обязанностей сторон общие на-

чала и смысл гражданского законодательства и требования ра-

зумности, добросовестности и справедливости. Говоря о приме-

нении гражданско-правовых норм необходимо вспомнить поло-

жения об интерпретации норм права, их толковании, заключаю-

щемся в выяснении и уяснении смысла законодательной нормы, 

воли законодателя. 

 

Тема «Гражданское правоотношение». Являясь видом 

правоотношений в целом, гражданское правоотношение (общест-

венное отношение, урегулированное нормами гражданского пра-

ва) представляет собой правовую связь субъектов. Указанная 

гражданско-правовая связь лиц имеет свою специфику, которая в 

конечном счете обусловлена особенностями самого гражданского 

права, его предметом, методом, принципами. Особенности граж-

данских правоотношений заключаются в: равноправии и само-

стоятельности субъектов; в специфике объектов, по поводу кото-

рых возникает правовая связь; в особых основаниях возникнове-

ния правовой связи и в специфических последствиях за наруше-

ние правовой связи. 

 Рассматривая классификацию (деление на виды) граждан-

ских правоотношений следует, прежде всего, уяснить, что та 
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или иная классификация не является самоцелью ученых. Значе-

ние любой классификации заключается в том, что она позволяет 

в итоге определить правовой режим той или иной группы явле-

ний (в частности, того или иного правоотношения). Поэтому по-

мимо самого деления гражданских правоотношений на опреде-

ленные группы необходимо знать для чего необходимо такое раз-

граничение. Выделяют следующие виды гражданских правоот-

ношений: по объекту – имущественные и неимущественные; по 

характеру взаимосвязи субъектов – абсолютные (в которых 

управомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц) 

и относительные (в которых управомоченному лицу противо-

стоит строго определенное обязанное лицо/лица); по способу 

удовлетворения интересов управомоченного лица – вещные (в 

которых управомоченный реализует свой интерес своими собст-

венными действиями; обязанные лица должны вести себя пас-

сивно) и обязательственные (в которых интерес управомоченно-

го реализуется посредством совершения активных действий обя-

занным лицом); в зависимости от структуры содержания – про-

стые (на одной стороне только права, на другой – только обязан-

ности) и сложные (на каждой стороне и права, и обязанности) и 

т. д. В особую группу можно выделить: корпоративные отноше-

ния и гражданские правоотношения, содержанием которых явля-

ются преимущественные права (право преимущественной покуп-

ки, преимущественные права залогодержателя и др.). 

Любое правоотношение, в том числе гражданское, имеет 

свою структуру, элементами которой, как известно, выступают: 

субъект, объект и содержание правоотношения. Заметим, что в 

рамках данной темы целесообразно дать лишь общую характери-

стику указанных элементов, поскольку их подробному освяще-

нию посвящены последующие темы курса.  

Субъектами (участниками) гражданских правоотношений 

могут быть: физические лица (граждане России, иностранцы, 

апатриды), юридические лица (организации) и публично-

правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные обра-

зования). Для того, чтобы быть субъектом гражданских правоот-

ношений, необходимо обладать гражданской правосубъектно-
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стью (способностью быть субъектом гражданского права), кото-

рая включает в себя: правоспособность – способность субъекта 

иметь гражданские права и обязанности и дееспособность – спо-

собность субъекта своими действиями приобретать и осуществ-

лять гражданские права, создавать и исполнять обязанности, в 

том числе деликтоспособность – способность самостоятельно 

нести ответственность. Лицо, обладающее в гражданском право-

отношении правами, называется управомоченным, имеющий обя-

занности – обязанным. В одном правоотношении может быть 

простой субъектный состав (в котором участвуют один управо-

моченный и один обязанный) или сложный субъектный состав 

(при котором на стороне управомоченного, обязанного или и на 

той, и на другой участвует несколько лиц). В последнем случае 

говорят о множественности лиц в правоотношении (она может 

быть активной, пассивной, смешанной). 

Перечень объектов гражданских  правоотношений (т. е. то-

го, по поводу чего возникает правовая связь) изложен в ст. 128 

ГК РФ. Однако следует обратить внимание, что с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса (c 1 января 

2008 г.) редакция данной статьи стала иной. А именно: в числе 

объектов гражданских прав теперь особо не выделяется инфор-

мация, которая заменена понятием «секрет производства (ноу-

хау)». Последний же отнесен к числу объектов, являющихся ин-

теллектуальной собственностью. Таким образом, объектами гра-

жданских прав являются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права; работы и ус-

луги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллекту-

альная собственность); нематериальные блага.  

Юридическое содержание гражданского правоотношения 

образуют субъективные права и обязанности участников право-

отношения. Субъективное гражданское право как мера возмож-

ного поведения участника гражданско-правового отношения 

имеет свое содержание – перечень тех возможностей, которые 

предоставлены субъекту. Содержание субъективных гражданских 

прав имеет свою структуру. Элементы содержания субъективно-
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го права называются правомочия. Вопрос о количественном со-

ставе правомочий, составляющих содержание субъективного 

гражданского права, в юридической литературе является спор-

ным. Отдельные авторы выделяют три правомочия: правомочие 

на собственные действия (самому делать что-либо), правомочие 

требования (возможность требовать от других определенного по-

ведения), правомочие защиты. Другие ученые выделяют в каче-

стве правомочий только первые два, полагая, что возможность 

использования государственно-принудительных мер в случае на-

рушения субъективного права является самостоятельным субъек-

тивным гражданским правом. Субъективное гражданское право 

следует отличать от интереса (осознанной потребности), высту-

пающего предпосылкой возникновения субъективного граждан-

ского права, и от охраняемого законом интереса, подробное изу-

чение которого студентам рекомендуется предпринять самостоя-

тельно. Субъективная юридическая обязанность – мера должного 

(или необходимого) поведения участника гражданского правоот-

ношения – может быть активного или пассивного типа. В первом 

случае субъект должен совершить какое-либо действие, во вто-

ром – воздержаться от совершения действия. Исходя из этого, со-

держание обязанности может заключаться: в совершении опреде-

ленных действий (в т. ч. в ответственности за совершенное пра-

вонарушение), в воздержании от их совершения. Субъективные 

гражданские права и юридические обязанности могут переходить 

от одних субъектов к другим. В этом случае следует говорить о 

правопреемстве. Оно может быть: универсальным (при котором 

переходит весь комплекс гражданских прав и обязанностей); син-

гулярным (означающим частичный переход прав и обязанностей). 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения 

гражданско-правовых отношений, т. е. теми фактами реальной 

действительности, с которыми право связывает возникновение, 

изменение или прекращение субъективных гражданских прав и 

обязанностей, могут быть: события (факты, не зависящие от воли 

субъектов); сделки (в том числе договоры), т. е. правомерные 

действия, направленные на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей; поступки (факты, 
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порождающие определенные правовые последствия независимо 

от намерения лица); неправомерные действия (в частности, при-

чинение вреда, неосновательное обогащение); судебные решения 

(индивидуальные акты судебного органа); административные 

акты (индивидуальные акты государственных или муниципаль-

ных органов, указанные в законе в качестве основания правоот-

ношения); иные действия граждан и юридических лиц. Перечень 

гражданско-правовых юридических фактов, содержащийся в ст. 8 

ГК РФ, не является исчерпывающим, поскольку гражданское за-

конодательство допускает возможность возникновения граждан-

ских прав и обязанностей также на основании таких действий, 

которые хотя и не предусмотрены законом, «но в силу общих на-

чал и смысла гражданского законодательства порождают граж-

данские права и обязанности» (п. 1 ст. 8 ГК). 

  

Тема «Осуществление и защита субъективных граждан-

ских прав». Субъективное гражданское право следует отличать 

от осуществления субъективного гражданского права, пони-

маемого как совершение правообладателем фактических или 

юридических правомерных действий, составляющих содержание 

субъективного права (реализация управомоченным лицом воз-

можностей, составляющих содержание субъективного права). В 

литературе отмечается, что в тех случаях, когда интерес управо-

моченного составляет материальное благо, то удовлетворяется он 

посредством фактических действий (например, собственник удер-

живает вещь в своем непосредственном фактическом господстве и сам 

пользуется ею); если же интерес управомоченного состоит в полу-

чении нематериального блага (т.е. уже не самого имущества, а 

права на имущество), то речь идет об осуществлении субъектив-

ного права путем совершения юридических действий (например, 

перенесение права собственности или установление нового права на вещь). 

При этом важно подчеркнуть, что осуществление права может 

происходить только путем совершения правомерных действий. 

Осуществление субъективного гражданского права следует 

отличать не только от самого субъективного права (как потенци-

альной возможности), но также и от реализации правоотношения 
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в целом. Последнее понятие является более широким, поскольку 

включает в себя не только реализацию предоставленных возмож-

ностей управомоченным лицом, но и совершение определенных 

действий со стороны обязанного лица. 

В соответствии с нормой, закрепленной в п. 1 ст. 9 ГК РФ, 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществ-

ляют принадлежащие им гражданские права. В том случае, если 

субъект не осуществляет или отказывается от осуществления 

принадлежащего ему субъективного права, это не влечет прекра-

щение данного права (п. 2 ст. 9 ГК). Например, субъекты договори-

лись не обращаться в суд в случае нарушения одной из сторон условий до-

говора – право на судебную защиту нарушенного субъективного граждан-

ского права сохраняется несмотря не имевший место отказ от осуществле-

ния данного права. Однако есть исключения: если отказ от осуще-

ствления права прямо предусмотрен в законе в качестве основа-

ния прекращения этого права (например, прощение долга). 

При рассмотрении субъективного гражданского права было 

отмечено, что оно является мерой возможного поведения. Из это-

го определения можно сделать вывод, что каждое субъективное 

право имеет свои, очерченные законом, границы. Но определен-

ные рамки имеет не только само субъективное право, но и дейст-

вия по его осуществлению. Такие законодательно очерченные 

рамки деятельности управомоченного по осуществлению своего 

гражданского права называются пределы осуществления субъ-

ективных гражданских прав. Проблема пределов осуществле-

ния гражданских прав в литературе рассматривается в рамках ин-

ститута «злоупотребления правом», буквально понимаемого как 

«употребление права во зло». Это означает, что при злоупотреб-

лении правом происходит некое причинение вреда другим лицам. 

При этом очевидно, что злоупотребить правом может только 

тот субъект, которому такое право принадлежит, т. е. только 

управомоченный. Если субъект выходит за рамки принадлежаще-

го ему субъективного права, то он действует уже не как управо-

моченный субъект (например, арендатор-наемщик продает квартиру, 

которую арендует). Здесь отсутствует само употребление права, по-

тому что такого права у субъекта нет (следовательно, нечего и 
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«употреблять»). Таким образом, о злоупотреблении правом сле-

дует говорить в тех случаях, когда управомоченный субъект, дей-

ствуя в границах принадлежащего ему субъективного права, ис-

пользует такие формы его реализации, которые выходят за уста-

новленные законом пределы осуществления права и влекут при-

чинение вреда.  

Отдельные ученые выделяют несколько видов ограничений 

реализа е, целевые, ограничение по способам 

(средствам) реализации. По мнению других, вопрос о пределах 

сводится к вопросу о целях осуществления гражданских прав. 

Последняя точка зрения наиболее близка к позиции современного 

законодателя, который посвятил данному вопросу ст. 10 ГК РФ. 

Норма п. 1 настоящей статьи гласит: «Не допускаются действия 

граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреб-

ление правом в иных формах. Не допускается использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке». Исходя 

из этого, можно выделить несколько форм злоупотребления 

гражданскими правами. Заметим, что вопрос о формах и видах 

злоупотребления субъективным правом является дискуссионным. 

Наиболее убедительной представляется позиция В. С. Ема и дру-

гих ученых, выделяющих две формы злоупотребления: 

1) ши ну, характеризующуюся исключительным намерением 

причинить вред другому лицу, и 2) злоупотребление, объективно 

(без намерения) причинившее вред. В рамках указанных общих 

форм злоупотребления возможны различные виды злоупотреб-

ления, предусмотренные в ГК и в иных нормативных актах (нера-

зумное поведение; распространение ложных, неточных или искаженных 

сведений, способных причинить вред деловой репутации контрагента; вве-

дение в заблуждение относительно качества товара; неэтичная, недобросо-

вестная, ложная реклама; установление монопольно высоких или моно-

польно низких цен; достижение соглашений, ведущих к установлению до-

минирующего положения на рынке или к ограничению конкуренции, и 

др.). 

Наличие либо отсутствие злоупотребления правом в каждом 

конкретном случае устанавливает суд. К лицам, злоупотребляю-
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щим принадлежащими им гражданскими правами, могут быть 

применены либо конкретные санкции, установленные специаль-

ным законодательством (например, гл. 8 ФЗ «О защите конкуренции»), 

либо установленная п. 2 ст. 10 ГК РФ относительно-определенная 

санкция в виде отказа в защите тех гражданских прав, которыми 

субъект злоупотребил. Относительная определенность отказа в 

защите права заключается в том, что в рамках этой общей воз-

можности орган, рассматривающий спор, выбирает конкретную 

форму отказа, соответствующую характеру данного конкретного 

случая (например, отказ в принудительном осуществлении права, прису-

ждение к возмещению убытков и др.). Норма п. 2 ст. 10 ГК гласит, что 

суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 

Эту позицию законодателя совершенно справедливо критикуют в 

литературе, полагая, что в данной норме следовало закрепить не 

возможность, а необходимость суда отказывать в защите. Нормой 

п. 3 ст. 10 ГК закреплена презумпция разумности действий и 

добросовестности участников гражданских правоотношений. 

Нарушенное субъективное право может быть защищено. 

Понятие «защита гражданских прав» следует отличать от поня-

тия «охрана гражданских прав». Охрана – это меры, направлен-

ные на предупреждение нарушения гражданских прав, в то время 

как защита имеет место после нарушения (или оспаривания) 

гражданского права и является мерами, направленными на пре-

сечение правонарушения или на  восстановление положения, су-

ществовавшего до нарушения субъективного права. 

Принято выделять порядок и способы защиты. Порядок 

защиты – процедурная форма, в рамках которой осуществляется 

защита. Выделяют юрисдикционный и неюрисдикционный поря-

док защиты. Неюрисдикционный порядок защиты означает 

совершение самим управомоченным дозволенных законом дейст-

вий, направленных на защиту прав и интересов, исходя из чего 

его можно именовать «самозащита». В рамках юрисдикцион-

ной формы, предполагающей обращение за защитой нарушенно-

го права к компетентным органам власти, выделяют: 
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1. общий порядок – судебный. Судебная защита может быть 

применена при любом нарушении субъективного гражданского 

права или законного интереса; 

2. специальный порядок – административный. Защита гра-

жданских прав в административном порядке осуществляется 

только в случаях, предусмотренных законом. При этом решение, 

принятое в административном порядке, может быть в последую-

щем оспорено в суде (п. 2 ст. 11 ГК РФ). 

3. смешанный порядок (например, претензионный). 

Способы защиты – конкретные меры, направленные на за-

щиту нарушенного субъективного гражданского права или охра-

няемого законом интереса, применяемые в рамках определенной 

формы. Перечень способов защиты не исчерпывающим образом 

дается в ст. 12 ГК: 

 признание права – применяемый судом способ защиты, 

заключающийся в присуждении (признании принадлежности) 

определенного права конкретному лицу; 

 а) восстановление положения, существовавшего до на-

рушения права (например, возвращение сторонами друг другу всего по-

лученного по сделке в случае ее недействительности) и б) пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения (например, наложение запрета заниматься определенной деятель-

ностью при отсутствии соответствующей лицензии или акта регистрации); 

 признание оспоримой сделки недействительной и приме-

нения последствий ее недействительности, применение последст-

вий недействительности ничтожной сделки (подробное рассмот-

рение данного способа осуществляется в рамках темы «Сделки»); 

 признание недействительным акта государственного ор-

гана или органа местного самоуправления (МСУ) (см. также 

ст. 13 ГК), противоречащего закону или иным правовым актам и 

нарушающего гражданские права и охраняемые законом интере-

сы. Важно отметить, что при этом речь идет как о ненорматив-

ном, так и о нормативном акте. Возможно сочетание данного 

способа с иными способами, предусмотренными ст. 12 ГК (вос-

становление права, компенсация морального вреда и т. д.); 
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 неприменение судом акта государственного органа или 

органа МСУ, противоречащего закону. Этот способ, в отличие от 

предыдущего, называют косвенным контролем за законностью 

актов гос.органов и органов МСУ, т. к. он имеет значение лишь 

для конкретного спорного правоотношения, и при его примене-

нии указанные акты в целом сохраняют свою юридическую силу; 

 присуждение к исполнению обязанности в натуре. Имеет 

место в обязательственных правоотношениях, и заключается в 

необходимости должника совершить те действия, которые со-

ставляют содержание обязанности (п. 1 ст. 396 ГК РФ); 

 возмещение убытков является универсальным способом 

защиты, т. е. может применяться независимо от упоминания это-

го права в той или иной норме. Отдельно ему посвящена ст. 15 

ГК, дающая понятие убытков как совокупности реального 

ущерба, включающего: а) расходы, которое лицо, чье право на-

рушено, произвело или должно будет произвести для восстанов-

ления нарушенного права, б) утрату или в) повреждение его 

имущества, и упущенной выгоды, т. е. неполученных доходов, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-

ского оборота, если бы его право не было нарушено. Понятие 

«убытки» следует отличать от других, используемых в граждан-

ском праве понятий, таких как «вред» и «ущерб». Поскольку вред 

может быть причинен не только имуществу лица, но и личности, 

понятие «вред» является более широким, чем понятие «убытки». 

Понятие «убытки», в свою очередь, является более широким, чем  

понятие «ущерб», т. к. включает в себя не только реальный 

ущерб, но и упущенную выгоду (новела ГК 1994 г.). При этом ес-

ли нарушитель права получил вследствие этого доходы, то ли-

цом, право которого было нарушено, упущенная выгода может 

требоваться в размере, не меньшем, чем такие доходы. Особо в 

законе оговаривается случай, когда убытки причиняются гражда-

нину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(или бездействия) государственных органов, органов МСУ или 

должностными лицами этих органов (ст. 16 ГК); 

 взыскание неустойки, т. е. определенной законом или до-

говором денежной суммы, которую должник обязан уплатить 
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кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательства, в частности, в случае просрочки (ст. 330 ГК); 

является способом защиты обязательственных прав; 

 компенсация морального вреда, т. е. возмещение в де-

нежной форме причиненных лицу «физических или нравствен-

ных страданий» (ст. 151 ГК РФ); используется для защиты нема-

териальных благ; 

 прекращение или изменение правоотношения – имеет ме-

сто при одностороннем заявлении одной из сторон, когда другая 

сторона нарушает условия договора (например, сроки оплаты); 

 самозащита права отнесена законодателем к числу спосо-

бов защиты, что представляется не совсем верным. Самозащиту 

следует рассматривать как порядок (форму) защиты субъектив-

ных прав и охраняемых законом интересов, в рамках которой су-

ществуют конкретные способы защиты. Действующее законода-

тельство (абз. 2 ст. 14 ГК) устанавливает общее требование к спо-

собам самозащиты гражданских прав, заключающееся в том, что 

они должны быть соразмерны нарушению, и не выходить за пре-

делы действий, необходимых для его пресечения. К числу спосо-

бов самозащиты в частности относятся: 1) необходимая оборона, 

т. е. меры по защите личности и прав обороняющегося от обще-

ственно опасных посягательств (если при этом не было превыше-

ния пределов, то в соответствии с нормой ст. 1066 ГК причинен-

ный при обороне вред не подлежит возмещению; соответственно, 

если превышение пределов было, то вред возмещается); 

2) крайняя необходимость – опасность, угрожающая самому при-

чинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при дан-

ных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами 

(причиненный при этом вред в силу ст. 1067 ГК подлежит воз-

мещению; однако суд, учитывая обстоятельства причинения вре-

да, может возложить обязанность его возмещения на то лицо, в 

интересах которого действовал причинивший вред, либо освобо-

дить от возмещения вреда полностью или частично).  

Некоторые ученые называют указанные выше действия фак-

тическими действиями по защите прав, помимо которых выделя-

ют юридические, относя к ним меры оперативного воздействия. 
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Другие авторы выделяют последние в отдельную группу, рас-

сматривая их в числе «иных способов, предусмотренных зако-

ном»; 

 иные способы, предусмотренные законом. Как было от-

мечено, ряд правоведов относит к ним меры оперативного воз-

действия – юридические средства защиты, которые применяются 

управомоченным без обращения в судебные органы (общим с са-

мозащитой является то, что они используются самостоятельно 

управомоченным без обращения в суд; акцент делается на юри-

дический характер данных мер). Применяются меры оперативно-

го воздействия, если возможность этого установлена в законе или 

договоре (например, нормой ст. 328 ГК предусмотрено право одной сто-

роны приостановить исполнение обязательства, если другая сторона не 

выполнила встречного обязательства). 

 

Тема «Граждане как субъекты гражданских прав». В от-

ношении рассматриваемой категории субъектов законодатель ис-

пользует такие термины как «граждане» и «физические лица». 

Соответствующие данным терминам понятия не являются тожде-

ственными: понятие «физическое лицо» по сравнению с поняти-

ем «гражданин» является более широким, т. к. не учитывает пра-

вовую связь лица с определенным государством (гражданство).  

Таким образом, нормы гражданского права, содержащие термин 

«гражданин» распространяются только на отношения с участием 

граждан РФ, в то время как в случае использования термина «фи-

зическое лицо» закон распространяет свое действие и на граждан 

РФ, и на иностранцев, и на апатридов.  

Говоря о субъектах гражданских правоотношений, следует 

рассмотреть вопрос об их индивидуализации. В отношении граж-

дан такими индивидуализирующими признаками являются, пре-

жде всего, имя и место жительства. Имя гражданина (ст. 19 ГК), 

как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества. 

Эта норма является диспозитивной, т. к. (относительно отчества) 

из закона или национального обычая может вытекать иное. Юри-

дическое значение имени гражданина состоит в том, что под ним 

субъект приобретает и осуществляет права и обязанности, хотя 
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допускается также использование псевдонима, т. е. вымышленно-

го имени (в авторском праве). В случае допускаемой законом пе-

ремены имени прекращение или изменение прежних прав и обя-

занностей указанного лица не следует, но вместе с тем у данного 

субъекта возникает обязанность уведомить об этом третьих лиц 

(кредиторов, должников). Приобретение прав и обязанностей под 

именем другого лица запрещается, поскольку имя является нема-

териальным благом, за неправомерное использование или иска-

жения которого возможно применение мер гражданско-правовой 

ответственности. Что касается места жительства, то им призна-

ется то место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. Гражданско-правовое значение данного индивидуа-

лизирующего признака состоит в том, что он учитывается, в ча-

стности: при защите таких нематериальных благ как право сво-

бодного передвижения, право выбора места пребывания и жи-

тельства (ст. 150 ГК); при определении места исполнения обяза-

тельств; при решении вопросов о признании гражданина безвест-

но отсутствующим или об объявлении его умершим; в наследст-

венных правоотношениях (им определяется место открытия на-

следства). 

Как известно, для того чтобы быть субъектом права, лицо 

должно обладать таким социально-юридическим свойством как 

правоспособность. Соответственно, субъектом гражданского 

права лицо становится вследствие наличия у него гражданской 

правоспособности, легальное определение которой содержится в 

п. 1 ст. 17 ГК РФ: это способность иметь гражданские права и не-

сти обязанности. По ныне действующему российскому законода-

тельству правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК), т. е. в основе 

динамики гражданской правоспособности лежат биологические 

критерии, которые определяются в медицине. Моментом рожде-

ния (или началом жизни) считается «момент начала самостоя-

тельного дыхания изгнанного или извлеченного из организма ма-

тери продукта зачатия, либо проявление им хотя бы одного из 

следующих признаков: сердцебиения, пульсации пуповины или 

произвольных движений мускулатуры». Биологическим момен-
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том смерти (конца жизни) рассматривается момент смерти моз-

га (подтверждается Протоколом установления смерти мозга).  

Вопрос о правовой природе правоспособности в научной 

литературе является спорным: одни авторы рассматривают пра-

воспособность в качестве абстрактной способности лица быть 

носителем субъективных прав и обязанностей, выступающей 

предпосылкой возникновения и реализации конкретных субъек-

тивных прав и обязанностей; по мнению других ученых, право-

способность сама является особым субъективным правом. Так 

или иначе, возможности, составляющие содержание гражданской 

правоспособности, перечислены законодателем в норме ст. 18 ГК 

РФ. Это: возможность иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринима-

тельской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 

не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательст-

вах; избирать место жительства; иметь права авторов произведе-

ний науки, литературы и искусства, изобретений и иных охра-

няемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Следует обратить внимание, что данный перечень не является 

исчерпывающим. В соответствии с нормой п. 1 ст. 17 ГК РФ пра-

воспособность признается в равной мере за всеми гражданами. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что принцип равенства пра-

воспособности означает признание за всеми лицами правоспо-

собности равного содержания; объем же правоспособности, т. е. 

вопрос о том, какие именно субъективные права и юридические 

обязанности может иметь тот или иной субъект, у разных лиц 

может быть разным (например, право самостоятельно избирать место 

жительства, заниматься предпринимательской деятельностью и др. возни-

кает у лица лишь по достижении определенного возраста).  

От понятия «правоспособность» следует отличать понятие 

«дееспособность» – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 
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В числе факторов, влияющих на дееспособность субъекта, все 

ученые выделяют: возраст и состояние здоровья (некоторые ав-

торы называют также социальную зрелость субъекта, жизненный 

опыт и др.). Очевидно, что указанные факторы у разных людей 

проявляются по-разному. Соответственно этому дееспособность 

условно можно разделить на виды: 

1) полная дееспособность – способность граждан самостоя-

тельно приобретать и осуществлять любые гражданские права и 

обязанности (впрочем, если по состоянию здоровья гражданин не 

может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, над ним может быть установлено попе-

чительство в форме патронажа – ст. 41 ГК РФ). Полностью дее-

способными являются: 

– совершеннолетние (достигшие 18 лет – п. 1 ст. 21 ГК); 

– диспенсированные несовершеннолетние граждане, т. е. 

лица, вступившие в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 

ст. 21 ГК); 

– эмансипированные несовершеннолетние – объявленные 

полностью дееспособными граждане: а) достигшие 16 лет и 

б) работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, 

или с согласия родителей, усыновителей или попечителя зани-

мающиеся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК). При 

согласии родителей соответствующее решение принимает орган 

опеки и попечительства, при отсутствии согласия – суд. 

2) неполная дееспособность – способность субъекта само-

стоятельно (без чьего-либо согласия или от своего имени) совер-

шать лишь некоторые сделки. Выделяют: 

 а) частичную дееспособность, а именно:  

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 

лет (дееспособность малолетних; над ними устанавливается опе-

ка). Сделки за малолетних от их имени (под страхом ничтожно-

сти) совершают их родители, усыновители, опекуны, которые не-

сут и ответственность (п.п. 1, 3 ст. 28, ст. 172, ст. 1073 ГК). Само-

стоятельно такие лица могут совершать следующие сделки: 
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1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвоз-

мездное получение выгоды, не требующие нотариального удо-

стоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по рас-

поряжению средствами, предоставленными законным представи-

телем или с согласия последнего третьим лицом для определен-

ной цели или для свободного распоряжения; 

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет (над ними устанавливается попечительство). С письменно-

го согласия или одобрения родителей они вправе совершать (от 

своего имени) любые сделки, впрочем,  под страхом признания 

их недействительными (п. 1 ст. 26, ст. 175 ГК). Самостоятельно, 

без согласия родителей, усыновителей и попечителя данные лица 

вправе: 1) совершать те же сделки, что и малолетние; 

2) распоряжаться своим заработком, стипендией или иным дохо-

дом; 3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжать-

ся ими; 4) осуществлять исключительные права на результаты 

своей интеллектуальной деятельности; 5) по достижении 16-ти 

лет быть членом кооператива. Имущественную ответственность 

несовершеннолетние от 14 до 18 лет несут самостоятельно; при 

недостаточности у них своих собственных средств субсидиарную 

(дополнительную) ответственность несут их родители, усынови-

тели, попечитель (п. 3 ст. 26, ст. 1074 ГК).  

б) ограниченную дееспособность (устанавливается попе-

чительство), отличающуюся от частичной дееспособности тем, 

что гражданин, ранее (до ограничения) обладав льшим 

объемом прав, урезается в части из них вследствие совершения 

неких социально неодобряемых действий; при частичной же дее-

способности определенных прав у субъекта еще просто не воз-

никло в силу закона. Ограничение дееспособности допускается 

только в случаях, предусмотренных законом. При этом можно 

говорить об ограничении: 1) полной дееспособности – в соответ-

ствии с нормой п. 1 ст. 30 ГК это возможно в случае, если граж-

данин *злоупотребляет спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами и тем самым *ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение (необходимо одновременное наличие 
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двух этих признаков; решение принимает суд; самостоятельно 

ограниченно дееспособные могут совершать только мелкие бы-

товые сделки; иные сделки по распоряжению имуществом допус-

каются только с согласия попечителя); 2) частичной дееспособ-

ности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – при нали-

чии «достаточных оснований» (соответствующее решение при-

нимает суд; речь идет об ограничении в расходовании несовер-

шеннолетним своих доходов). 

3) недееспособность, т. е. отсутствие дееспособности (ус-

танавливается опека) – абсолютная невозможность субъекта со-

вершать юридически значимые действия. Для признания субъек-

та недееспособным значение имеют: 1) медицинский критерий 

(наличие психического заболевание); 2) юридический критерий, 

подразделяющийся, в свою очередь, на два признака: интеллек-

туальный – невозможность отдавать отчет в своих действиях, во-

левой – невозможность руководить своими действиями. Требует-

ся одновременное наличие обоих критериев. Соответствующее 

решение принимает суд (с отпадением фактов-оснований призна-

ния недееспособным решение суда может быть отменено). От не-

дееспособности следует отличать адееспособность (термин, 

предложенный О. А. Красавчиковым) – такое состояние гражда-

нина, в котором он, будучи дееспособным, не был способен по-

нимать значение своих действий или руководить ими. Это со-

стояние называют также аффектом или невменяемостью. С точки 

зрения гражданского права причины аффекта безразличны (это 

может быть и заболевание, и шок, и опьянение и др.). Действие субъек-

та, совершенное в указанном состоянии, в соответствии с нормой 

ст. 177 ГК РФ, является сделкой, которая может быть признана 

недействительной судом по иску самого гражданина либо иных 

лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в 

результате ее совершения (это оспоримая сделка с пороком воли); 

подчеркнем, что до вынесения судебного решения о признании 

такой сделки недействительной и его вступления в законную си-

лу действия адееспособного гражданина влекут те правовые по-

следствия, которые составляют содержание сделки.  
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По заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть 

признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК) или объ-

явлен судом умершим (ст. 45 ГК). Признание безвестно отсутст-

вующим имеет место в тех случаях, когда в течение года в месте 

жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания. 

Гражданина могут объявить умершим, если сведения о месте его 

пребывания отсутствуют в месте его жительства в течение пяти 

лет (если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от оп-

ределенного несчастного случая, этот срок составляет шесть ме-

сяцев, а если он пропал без вести в связи с военными действия-

ми – не менее двух лет со дня окончания военных действий). 

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

при необходимости постоянного управления им передается на 

основании решения суда в доверительное управление (ст.ст. 43, 

38 ГК); имущественные последствия объявления гражданина 

умершим являются аналогичными правовым последствиям физи-

ческой смерти лица. В случае явки или обнаружения места пре-

бывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим, суд может отменить соответствующее 

решение (ст.ст. 44, 46 ГК). При этом в отношении имущества 

безвестно отсутствовавшего гражданина отменяется установлен-

ное управление им. Лицо, бывшее объявленным умершим, после 

своей явки по общему правилу может потребовать от любого ли-

ца возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 

перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим; 

если же имущество перешло по возмездным сделкам, то соответ-

ствующая обязанность возникает у третьих лиц в случае их не-

добросовестности, т. е. если они знали, что гражданин, объявлен-

ный умершим, находится в живых (при невозможности возврата 

такого имущества в натуре возмещается его стоимость). 
 

Тема «Юридические лица». Участниками гражданских 

правоотношений могут быть не только физические лица (гражда-

не), но и так называемые юридические лица, которые, очевидно, 

являются некими искусственно созданными субъектами граждан-
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ских прав. Исходя из этого понятие «юридическое лицо» являет-

ся правовым (гражданско-правовым). Правовая конструкция 

юридического лица выполняет следующие функции: 

1) оформляет коллективные интересы участников и позволяет ок-

ружающим воспринимать этих лиц как хозяйствующую «едини-

цу»; 2) позволяет отдельным лицам объединить капитал и более 

эффективно использовать его; 3) позволяет ограничить имущест-

венную ответственность отдельных людей-участников юридиче-

ского лица. Обучающиеся должны иметь представление о суще-

ствующих различных теориях юридического лица, обосновы-

вающих правовую природу (сущность) данного явления: 

1) фикционных теориях (или концепциях), в соответствии с кото-

рыми юридическое лицо является юридической фикцией, создан-

ной людьми (в частности, законодателем); реальными же носите-

лями свойств юридического лица выступают реально сущест-

вующие отдельные люди (в числе этой группы выделяют теорию 

фикции, теорию целевого имущества, теорию коллективного ин-

тереса и др.); 2) реалистических теориях, согласно которым юри-

дическое лицо – реально существующий субъект права, который 

сам и является носителем свойств юридической личности (это: 

органическая теория, теория коллектива, теория государства, 

теория директора и т. п.). Представляется, что суть юридического 

лица заключается не в том, что оно является фикцией или реаль-

ным лицом, а в том, что это – правовая конструкция, т. е. особый 

прием юридической техники, используемый для определенных 

целей, которые в общем виде могут быть представлены системой 

указанных выше функций, выполняемых юридическим лицом. 

Легальное определение юридического лица (ст. 48 ГК РФ) 

позволяет выделить следующие основные признаки юридиче-

ского лица как субъекта гражданских правоотношений (они яв-

ляются императивными законодательными требованиями, со-

блюдение которых позволяет признать то или иное лицо юриди-

ческим): 1) организационное единство, что означает обособлен-

ность деятельности этого искусственного лица от деятельности 

его участников (юридическое лицо, как правило, является кол-

лективным образованием, непременно имеющим свою структуру, 
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систему управления, цели деятельности, свое место нахождения); 

2) участие в гражданском обороте от своего имени. Иными сло-

вами, каждое юридическое лицо имеет свое наименование – ус-

ловное обозначение организации как субъекта правоотношений. 

Оно включает как собственно название, так и указание на органи-

зационно-правовую форму – порядок организации деятельности 

и управления юридическим лицом (ОАО, ЗАО, ООО, фонд и др.); в 

отдельных случаях наименование юридического лица должно со-

держать указание на характер деятельности юридического лица 

(например, Фонд по оказанию помощи детям Африки «Чунга-Чанга»); 

3) имущественная обособленность, которая выражается в том, 

что имущество юридического лица обособлено (отделено) от 

имущества его участников (учредителей), и учитывается на само-

стоятельном балансе; 4) самостоятельная юридическая ответ-

ственность – означает, что по своим обязательствам юридиче-

ское лицо отвечает принадлежащим ему имуществом (дополни-

тельная ответственность участников своим имуществом по обя-

зательствам организации предусмотрена лишь для отдельных ви-

дов юридических лиц). Некоторые авторы в качестве признака 

юридического лица называют также требование государственной 

регистрации юридического лица. 

Выделяют следующие виды юридических лиц:  

1) в зависимости от прав учредителей (участников) на иму-

щество организации (п.п. 2, 3 ст. 48 ГК): а) юридические лица, в 

отношении которых их участники имеют обязательственные 

права  (хозяйственные товарищества и общества, производственные и по-

требительские кооперативы); б) юридические лица, на имущество 

которых их учредители имеют право собственности или иное 

вещное право (государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия, в том числе дочерние предприятия, а также учреждения); 

в) юридические лица, в отношении которых их учредители (уча-

стники) не имеют имущественных прав (общественные и религиоз-

ные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, ассо-

циации и союзы юридических лиц); 

2) в зависимости от целей деятельности (ст. 50 ГК РФ): 

а) коммерческие организации – юридические лица, преследующие 
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извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-

сти (хозяйственные товарищества и общества, производственные коопера-

тивы, государственные и муниципальные унитарные предприятия); 

б) некоммерческие организации – соответственно, юридические 

лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и 

не распределяющие полученную прибыль между участниками; 

они могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям (потреби-

тельские кооперативы, общественные или религиозные организации, уч-

реждения, фонды, а также другие формы, предусмотренные законом); 

3) в зависимости от характера участия в деятельности юри-

дического лица: а) товарищества – объединения лиц (необходи-

мо личное участие) и б) общества – объединения капитала; 

4) по способу создания: а) корпорации – организации, соз-

данные путем достижения об этом договоренности несколькими 

лицами и б) учреждения – юридические лица, созданные одно-

сторонним актом единственного учредителя. 

Для участия в гражданских правоотношениях любой субъект, 

в том числе юридическое лицо, должен обладать правосубъект-

ностью. В отношении юридических лиц это понятие является 

равнозначным понятию «правоспособность» (поскольку такой 

элемент правосубъектности как дееспособность в силу очевид-

ных причин к организациям неприменим). Правоспособность 

юридических лиц бывает: общей (универсальной) – возможность 

осуществлять любой вид деятельности (распространяется на не-

государственные коммерческие организации) и специальной 

(целевой) – возможность осуществлять только те права и испол-

нять те обязанности, которые соответствуют целям деятельности 

организации (устанавливаются в законодательстве или сужаются 

самими юридическими лицами в их учредительных документах). 

По общему правилу правоспособность юридического лица пред-

полагается специальной (целевой). Возникает правоспособность 

юридического лица в момент его создания (государственной ре-

гистрации) и прекращается в момент внесения записи о его ис-
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ключении из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ст.ст. 49, 51 ГК). 

Осуществление правоспособности юридического лица (т. е. 

приобретение гражданских прав и обязанностей) возможно либо 

через его участников, либо через представителей, либо (по обще-

му правилу) через органы юридического лица (ст. 53 ГК) – 

структурные звенья или отдельные лица, формирующие и выра-

жающие вовне волю юридического лица как единого субъекта 

гражданских правоотношений. Органы юридического лица могут 

быть: единоличными (директор, президент и т.п.) и коллегиаль-

ными (общее собрание, правление и др.); волеформирующими 

(принимают решения) и волеизъявляющими – исполнительными 

(выражают волю юридического лица, выступая вовне). Посколь-

ку действия органов юридического лица расцениваются как дей-

ствия самой организации, ответственность перед третьими лица-

ми за юридическое лицо также несут его органы. 

Юридическое лицо действует на основании документов, 

именуемых «учредительными». Перечень учредительных доку-

ментов отдельных организаций определяется их организационно-

правовой формой. В целом существуют следующие виды учре-

дительных документов юридических лиц (ст. 52 ГК): учреди-

тельный договор – консенсуальный гражданско-правовой дого-

вор, регулирующий отношения между учредителями в процессе 

создания и деятельности юридического лица; он заключается уч-

редителями (создателями, участниками); устав – локальный нор-

мативный акт, определяющий правовое положение юридического 

лица и регулирующий отношения между самим юридическим 

лицом и его участниками; он утверждается его учредителями 

(участниками); общее положение об организациях данного вида 

(в отношении некоммерческих организаций в случаях, преду-

смотренных законом, например, для профсоюзов). «Набор» учреди-

тельных документов у отдельных организаций может быть раз-

личным (только на основании учредительного документа дейст-

вуют товарищества; только устава достаточно для компаний «од-

ного лица»; в большинстве случаев организации имеют и устав, и 

учредительный договор). В учредительных документах опреде-
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ляются: наименование юридического лица, место его нахожде-

ния, порядок управления его деятельностью, иные установленные 

законом сведения (например, для некоммерческих организаций и уни-

тарных предприятий – предмет и цели деятельности), в том числе све-

дения о филиалах и представительствах. И филиалы, и пред-

ставительства являются обособленными подразделениями юри-

дического лица, расположенными вне места его нахождения (та-

ким образом, статус самостоятельного юридического лица они 

не имеют). При этом представительство создается для представ-

ления и защиты интересов юридического лица; в то время как 

филиал помимо представительских осуществляет все основные 

функции юридического лица или их часть (ст. 55 ГК). Все изме-

нения в учредительных документах юридических лиц подлежат 

государственной регистрации. 

Выделяют два способа образования юридических лиц: 

1) создание (т. е. возникновение абсолютно нового юридического 

лица) и 2) реорганизацию (возникновение нового юридического 

лица вследствие разделения, выделения, слияния или преобразо-

вания ранее существовавшего другого юридического лица). При 

реорганизации имеет место правопреемство (ст. 58, 59 ГК), т. е. 

права и обязанности реорганизуемой организации переходят вме-

сте с передаваемым ею имуществом к вновь созданным юридиче-

ским лицам (кредиторы реорганизуемого юридического лица, ко-

торых необходимо письменно уведомить о предстоящей реорга-

низации, вправе заявить о прекращении или досрочном исполне-

нии обязательств, должником по которому является это юридиче-

ское лицо, и возмещения убытков – ст. 60 ГК). Порядок образо-

вания юридических лиц может быть различным: разрешительным 

(по инициативе граждан с разрешения компетентного органа, на-

пример, кредитные учреждения); распорядительным (по распоряже-

нию государственного органа, например, казенные предприятия); 

явочно-нормативным (по инициативе граждан, государственный 

орган лишь проверяет соответствие учредительных документов 

требованиям законодательства и регистрирует); уведомительным 

(юридические лица создаются путем заключения договора). По 

общему правилу создаваемые в Российской Федерации юридиче-
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ские лица подлежат государственной регистрации, осуществляе-

мой налоговыми органами. Указанная регистрация осуществля-

ется путем внесения соответствующих сведений в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц. Порядок, сроки регистра-

ции юридических лиц, необходимые для этого документы уста-

новлены ФЗ РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей». В соответствии с указанным нормативным актом место 

регистрации юридического лица определяется местом нахожде-

ния организации (его постоянно действующего исполнительного 

органа, реорганизуемых юридических лиц). При государственной 

регистрации юридических лиц необходимо представить следую-

щие документы (ст. 12 ФЗ): заявление о государственной реги-

страции; решение о создании юридического лица (в виде прото-

кола, договора или иного документа); учредительные документы 

юридического лица (подлинники или нотариально удостоверен-

ные копии); документ об уплате государственной пошлины; если 

учредителем организации является иностранная организация, то 

требуется документ, подтверждающий юридический статус этой 

организации. При регистрации юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, кроме того, необходимо представить: ре-

шение о реорганизации юридического лица; договор о слиянии в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; передаточ-

ный акт или разделительный баланс. Представить указанные до-

кументы можно либо непосредственно, либо по почте (с объяв-

ленной ценностью и описью вложения), либо иным способом 

(который определяется Правительством РФ). Датой представле-

ния документов является день их получения регистрирующим ор-

ганом (этот факт подтверждается соответствующей распиской). 

Регистрирующий орган должен рассмотреть документы и при-

нять решение о регистрации или об отказе в регистрации в срок 

не более чем 5 рабочих дней со дня представления документов 

(п. 1 ст. 8 ФЗ). Принятое решение является основанием внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр, мо-

мент внесения которой признается моментом государственной 
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регистрации юридического лица. Повторимся, только с этого 

момента юридическое лицо считается созданным. 

Что касается прекращения юридического лица, то, равно 

как и возникновение, оно также возможно двумя способами: 

а) путем реорганизации – прекращения деятельности юридиче-

ского лица с правопреемством (посредством разделения, слияния, 

присоединения, преобразования); б) путем ликвидации – прекра-

щения юридического лица без правопреемства (т.е. права и обя-

занности прекращаются без их возникновения у других лиц). Как 

реорганизация, так и ликвидация юридических лиц может быть: 

добровольной, которая осуществляется по инициативе учредите-

лей; принудительной (п. 2 ст. 61 ГК), которая осуществляется по 

инициативе уполномоченного государственного органа (реорга-

низация), по решению суда (ликвидация), либо по решению реги-

стрирующего органа (ликвидация путем исключения из Единого 

государственного реестра юридических лиц). Заметим, что воз-

можность исключения юридического лица из Единого государст-

венного реестра является новеллой отечественного законодатель-

ства (была введена 02.07.2005 г.). В указанном порядке подлежат 

ликвидации «недействующие юридические лица», признаки ко-

торого содержатся в п. 1 ст. 21.1 ФЗ «О государственной регист-

рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

а) непредставление в течение последних 12 месяцев, предшест-

вующих моменту принятия соответствующего решения, доку-

ментов налоговой отчетности; б) неосуществление в течение это-

го срока операций хотя бы по одному банковскому счету (для 

принятия решения о ликвидации требуется наличие обоих пере-

численных признаков). Следует особо подчеркнуть, что указан-

ное правило имеет обратную силу и применяется ко всем юри-

дическим лицам, зарегистрированным до 1 июля 2002 г.  

Общий порядок ликвидации юридических лиц включает в 

себя следующие основные этапы (ст.ст. 62–64 ГК, гл. VII. ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»):  1. принятие решения о ликвидации (в 

3-хдневный срок об этом надо уведомить регистрирующий орган 

по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с при-
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ложением решения о ликвидации); 2. назначение ликвидацион-

ной комиссии, к которой переходят полномочия по управлению 

делами юридического лица; 3. публикация в органах печати со-

общения о ликвидации юридического лица с указанием порядка и 

сроков заявления требований его кредиторами (не может быть 

менее 2 месяцев с момента публикации); 4.  выявление кредито-

ров и дебиторов; 5. составление и утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса; 6. удовлетворение требований креди-

торов, т. е. выплата им денежных сумм в порядке очереди, уста-

новленной ст. 64 ГК; 7. составление окончательного ликвидаци-

онного баланса; 8. передача имущества, оставшегося после удов-

летворения требований кредиторов, учредителям юридического 

лица (этот этап может и отсутствовать); 9. внесение записи о лик-

видации юридического лица в Единый государственный реестр 

юридических лиц (требуемые при этом документы: заявление, 

ликвидационный баланс и документ об уплате гос.пошлины).  

Очередность удовлетворения требований кредиторов яв-

ляется следующей: 1) требования граждан о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью; 2) расчеты по выплате вы-

ходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работав-

ших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авто-

рам результатов интеллектуальной деятельности; 3) расчеты по 

обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

4) расчеты с другими кредиторами. Требования залоговых креди-

торов (кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица) удовлетворяют-

ся за счет средств, полученных от продажи предмета залога, пре-

имущественно перед иными кредиторами, за исключением обяза-

тельств перед кредиторами первой и второй очереди, права тре-

бования по которым возникли до заключения соответствующего 

договора залога. При удовлетворении требований кредиторов 

следует руководствоваться следующими правилами (п.п. 2, 3 

ст. 64 ГК): 1) требования каждой последующей очереди удовле-

творяются после полного удовлетворения требований предыду-

щей очереди; 2) при недостаточности имущества для полного 

удовлетворения требований кредиторов одной очереди, оно рас-
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пределяется между ними пропорционально суммам их требова-

ний, если иное не установлено законом. 

Особые правила прекращения существуют в отношении не-

состоятельных юридических лиц. Правовому регулированию 

связанных с этим отношений посвящен ФЗ от 26.10.2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)». Действие указанного закона 

распространяется на все организации, за исключением казенных 

предприятий, учреждений, политических партий и религиозных 

организаций. Указанным нормативным актом устанавливается 

также порядок признания банкротом граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей (действующих без образования 

юридического лица). В ст. 2 названного закона дается легальное 

определение несостоятельности (банкротства) как признанной 

арбитражным судом неспособности должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст-

вам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей. В данной связи заслуживает внимания ряд терминологи-

ческих моментов: 1) понятия «несостоятельность» и «банкротст-

во» являются тождественными, поскольку последнее помещено 

законодателем в скобках; 2) необходимо разграничивать такие 

понятия как «несостоятельность», «неплатежеспособность» и 

«неоплатность». Наиболее близкими по значению являются «не-

состоятельность» и «неплатежеспособность» (субъект не в со-

стоянии платить ввиду отсутствия у него средств). «Неоплат-

ность» же означает лишь факт того, что необходимый платеж не 

произведен, но при этом вполне допустимо, что субъект в со-

стоянии его погасить, но по каким-либо причинам не сделал это-

го. Разграничение «неплатежеспособности» и «неоплатности» 

является весьма важным с позиций действующего гражданского 

законодательства, т. к. они выступают в качестве принципов, ис-

пользуемых в отношении разных групп субъектов (ст. 3 ФЗ). Так, 

в отношении граждан используется принцип неплатежеспособ-

ности (они считаются несостоятельными, если не исполнили со-

ответствующих обязанностей в течение 3 месяцев и сумма их 

обязательств превышает стоимость принадлежащего им имуще-

ства). Юридическое лицо считается несостоятельным при нали-
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чии только первого признака, т. е. если им не исполнены соответ-

ствующие обязанности в течение 3 месяцев, следовательно, в от-

ношении организаций используется принцип неоплатности. В 

качестве условия возбуждения дела о банкротстве ст. 6 рассмат-

риваемого закона устанавливается минимальный размер требова-

ний к должнику: десять тысяч рублей – для граждан и сто тысяч 

рублей – для юридических лиц. 

Дела о банкротстве рассматривает арбитражный суд. Вместе 

с тем, можно говорить о существовании двух способов установ-

ления банкротства юридических лиц: 1) добровольное – осуще-

ствляется на основании решения юридического лица об объявле-

нии им о своем банкротстве (принимается совместного с креди-

торами организации; в данном случае заявление в суд подает сам 

должник); 2) на основании судебного решения, когда инициато-

ром признания лица банкротом выступают либо конкурсный 

кредитор, либо уполномоченный государственный орган. При 

рассмотрении дела о банкротстве должника-юридического лица 

арбитражный суд может применить одну из предусмотренных 

законодательством процедур банкротства: наблюдение (проце-

дура, применяемая для обеспечения сохранности имущества 

должника, проведения анализа его финансового состояния, со-

ставления реестра требований кредиторов и проведения первого 

собрания кредиторов); финансовое оздоровление (процедура, 

применяемая к должнику в целях восстановления его платеже-

способности и погашения задолженности в соответствии с гра-

фиком погашения задолженности); внешнее управление (проце-

дура, применяемая к должнику в целях восстановления его пла-

тежеспособности); конкурсное производство (процедура, приме-

няемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмер-

ного удовлетворения требований кредиторов); мировое соглаше-

ние (процедура, которая может быть применена на любой стадии 

дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредитором).  

Порядок погашения долгов несостоятельного юридическо-

го лица является следующим. Так называемые «текущие требова-
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ния» удовлетворяются вне очереди (п. 1 ст. 134 ФЗ): судебные рас-

ходы, выплата вознаграждения арбитражному управляющему, текущие 

коммунальные и эксплуатационные платежи должника и др. Затем сле-

дует удовлетворение требований кредиторов в соответствии с ус-

тановленной законом очередностью: 1) расчеты по требованиям 

граждан о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, 

в том числе компенсация морального вреда; 2) заявленные на да-

ту принятия арбитражным судом заявления о признании юриди-

ческого лица банкротом требования по выплате выходных посо-

бий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-

вым договорам, и по выплате авторских вознаграждений; 

3) расчеты с другими кредиторами: здесь учитываются, в частно-

сти, требования конкурсных кредиторов (кредиторов по денеж-

ным обязательствам, кроме перечисленных в 1 и 2 очередях), 

уполномоченных органов (долги по обязательным платежам) и те 

требования залоговых кредиторов, которые не были удовлетво-

рены за счет средств, вырученных от продажи предмета залога. 

Рассмотреть правовое положение отдельных видов юри-

дических лиц студентам надлежит самостоятельно, используя 

предлагаемую (опорную) таблицу (Приложение 1).  

 

Тема «Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских прав». Публично-правовые образования составля-

ют особую группу субъектов гражданских правоотношений, 

включающую в себя: Российскую Федерацию, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные образования. Особенность 

публично-правовых образований как субъектов гражданских прав 

заключается в следующем: 

  указанные образования являются носителями публичной 

власти (именно они, в частности, принимают нормативные акты, 

содержащие гражданско-правовые нормы). Однако, участвуя в 

конкретных гражданских правоотношениях, они выступают на 

равных началах с гражданами и юридическими лицами (п. 1 

ст. 124 ГК), следовательно, не могут проявлять свои властные 

свойства; 
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  особый состав имущества (именуемый казной): в частно-

сти, публично-правовые образования могут иметь в собственно-

сти любое имущество, в том числе изъятое из оборота и ограни-

ченное в обороте; 

  особый характер ответственности (ст.ст. 126,127 ГК) – за 

счет казны (а последняя, как известно, формируется, в том числе 

путем уплаты налогов, сборов, пошлин и иных обязательных пла-

тежей теми лицами, перед которыми государство может нести 

ответственность по гражданско-правовым основаниям). Ответст-

венность публично-правовых образований является ограничен-

ной, что объясняется особым составом их имущества (так, не мо-

жет быть обращено взыскание на землю и другие природные ре-

сурсы, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности) и их судебным иммунитетом от иностранной юрис-

дикции (в отношениях с участием иностранных граждан, юриди-

ческих лиц и государств). При этом РФ, субъекты РФ и муници-

пальные образования не отвечают по обязательствам друг друга; 

  от имени публично-правовых образований в гражданском 

обороте выступают особые органы – органы государственной 

власти или органы МСУ в пределах своей компетенции (Прави-

тельство РФ, Министерство финансов, Минимуществом, ЦБ РФ и др.). 

Эти органы, в свою очередь, во вне представляют их должност-

ные лица. По специальному поручению публично-правовых об-

разований от их имени могут выступать также отдельные граж-

дане и юридические лица (ст. 125 ГК РФ); 

 особые цели создания публично-правовых образований оп-

ределяют характер их гражданской правоспособности, которая 

является специальной (иногда ее называют специализированной). 

Содержание гражданской правоспособности публично-правовых 

образований включает в себя, в частности: 

– способность участвовать в правоотношениях публичной 

собственности (государственной и муниципальной), характери-

зуемых строго целевым использованием объектов, 

– способность участвовать в отношениях по изменению 

формы собственности с публичной на частную (приватизация), и 



 87 

наоборот – из частной в публичную (реквизиция, конфискация и 

национализация), 

– способность участвовать в наследственных правоотноше-

ния; при этом наследовать по завещанию могут любые публично-

правовые образования, а по закону – только РФ, 

– способность создания юридических лиц (унитарных пред-

приятий и учреждений), 

– способность быть субъектом корпоративных отношений – 

путем приобретения долей в уставном капитале хозяйственных 

обществ, 

– способность участвовать в договорных правоотношениях 

(например, в отношениях по поставке для государственных нужд, заказу 

подрядных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и др. ра-

бот и т. д.), в том числе путем выпуска государственных (муници-

пальных) ценных бумаг, 

– способность участвовать во внедоговорных отношениях 

(возмещение вреда, причиненного государственными органами, органами 

МСУ, их должностными лицами, незаконными действиями органов дозна-

ния, следствия, прокуратуры и суда). 

 

Изучение темы «Объекты гражданских прав» следует на-

чать с общетеоретического вопроса об объектах права, который 

является достаточно спорным в правовой науке. Его спорность 

заключается в том, что, с одной стороны, существуют нормы 

права (т. е. право в объективном смысле), а с другой – реальные 

отношения субъектов (субъективная сторона права). Исходя из 

этого понятие «объект права» можно понимать: 1) в объектив-

ном смысле – как объект правового регулирования (в таком по-

нимании объектом гражданского права будут являться действия 

субъектов, на которые направлено регулирующее воздействие 

правовых норм); 2) в субъективном смысле – как объект право-

отношения,  возможного поведения (при таком подходе к объек-

там гражданских прав следует отнести уже не сами действия 

субъектов, а те конкретные материальные и нематериальные бла-

га, по поводу которых субъектами совершаются определенные 

фактические действия). Далее речь пойдет об объектах частных 
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прав (или об объектах гражданских правоотношений), т. е. об 

объектах права в субъективном смысле. 

В общем виде объект гражданских частных прав можно 

определить как благо, способное удовлетворить законные инте-

ресы лица, обладающего определенным субъективным граждан-

ским правом. Исходя из такого понимания, основными свойст-

вами объектов гражданских прав являются: способность удовле-

творять законные интересы субъектов (при этом объект является 

фактическим средством их удовлетворения; юридическим сред-

ством выступает субъективное право) и оборотоспособность – 

социальное свойство, заключающееся в возможности блага быть 

объектом гражданского оборота, образуемого совокупностью ак-

тов отчуждения. По критерию оборотоспособности все объекты 

гражданских прав условно делят (В. А. Белов) на две группы:  

1) оборотоспособные, включающие объекты: 

 свободные в обороте, которые могут свободно отчуждать-

ся или переходить от одного лица к другому в порядке универ-

сального правопреемства или  иным способом (п. 1 ст. 129); 

 ограниченные в обороте, которые а) могут принадлежать 

только определенным участникам оборота (унитарным предприяти-

ям, публичным образованиям и др.) либо б) могут находиться в обо-

роте только при наличии соответствующего специального разре-

шения (земельные участки, ин. валюта и валютные ценности, оружие, 

яды, наркотические препараты и др.). Виды этих объектов определя-

ются в порядке, установленном законом.  

2) необоротоспособные, к которым относятся: 

 объекты, необоротоспособные в силу своих естественных 

свойств – это такие объекты, которые в принципе не подлежат 

отчуждению, не могут быть переданы другим лицам (например, 

имя, жизнь, здоровье, личная свобода и др.); 

 объекты, изъятые из оборота – это те объекты, нахожде-

ние которых в обороте не допускается в силу закона в связи с их 

социальной или экономической значимостью (это в частности: 
участки континентального шельфа, участки недр, ядерные материалы, бое-

вое оружие, сильнодействующие наркотические и психотропные препара-
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ты, большинство земель лесного и водного фондов). Они должны быть 

прямо указаны в законе. 

Перечень видов объектов гражданских прав, как уже было 

отмечено, содержится в норме ст. 128 ГК РФ (данный перечень 

сформулирован законодателем как исчерпывающий). Анализ 

формулировки данной нормы позволяет условно разделить все 

объекты на: 1) имущество (вещи, включая деньги и ценные бума-

ги, иное имущество, имущественные права) и 2) объекты, не яв-

ляющиеся имуществом (работы, услуги, интеллектуальная собст-

венность и нематериальные блага). Далее будет дана характери-

стика каждого из названных объектов гражданских прав. 

При рассмотрении вещей, прежде всего, следует указать на 

необходимость разграничения понятий «вещь» и «имущество». 

Понятие «имущество» является более широким, т. к. включает в 

себя еще и имущественные права. Вместе с тем, необходимо от-

метить, что такое значение «имущества» – не единственно воз-

можное, даже в рамках ГК РФ. Можно встретить как более широ-

кое (например, абз. 2 п. 2 ст. 132, абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК), так и более 

узкое (например, п. 1 ст. 209 ГК) понимание «имущества», исхо-

дя из чего к толкованию той или иной нормы, содержащей дан-

ный термин, необходимо подходить индивидуально, сообразно ее 

контексту и назначению. 

Вещи как объекты гражданских прав – это предметы ма-

териального мира, способные удовлетворять потребности чело-

века. Таким образом, признаками вещи являются: наличие мате-

риальной формы и обладание потребительной стоимостью, т. е. 

способностью удовлетворять потребности человека (любые). Во-

прос о классификации вещей должен быть хорошо известен сту-

дентам из курса «Римское частное право», в связи с чем в на-

стоящем пособии он не освящается (отдельные положения на сей 

счет будут представлены в рамках последующих тем курса). 

Особой разновидностью вещей являются деньги (валюта) –  

банковские билеты (банкноты, купюры) и металлические монеты, 

нарицательная стоимость которых выражена в национальной де-

нежной единице, и являющиеся законным платежным средством. 

Как всеобщий эквивалент деньги являются делимыми, потреб-
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ляемыми, родовыми вещами. Они могут быть и индивидуально-

определенными (при включении их в опись; если они являются частью 

нумизматической коллекции). По общему правилу, деньги – свобод-

ные в обороте вещи; ограниченной в обороте является иностран-

ная валюта. Перенесение вещных прав на деньги может осущест-

вляться либо посредством их передачи или платежа (наличный 

расчет), либо без такой передачи (безналичный расчет); формы 

расчетов определяются гражданским законодательством. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав также отно-

сятся к категории вещей. Легальное определение ценной бумаги 

дано нормой абз. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ, в соответствии с которой 

ею является документ, удостоверяющий с соблюдением установ-

ленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. Выделяют следующие свойства ценной бумаги: 

 наличие определенной формы и установленных законом ре-

квизитов; их отсутствие влечет ничтожность ценной бумаги (п. 2 

ст. 144 ГК); 

 «ценность» данного вида бумаг состоит в том, что они удо-

стоверяют определенные имущественные права (на получение 

суммы денег, иного имущества, корпоративные права); 

 презентационная природа ценной бумаги: означает, что для 

осуществления закрепленного в ценной бумаге права необходимо 

ее предъявление; 

 публичная достоверность (легитимация), означающая, что 

для осуществления удостоверенных ценной бумагой имущест-

венных прав предъявившему ее субъекту достаточно только со-

блюдения формальных признаков; отказ от исполнения обяза-

тельства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсут-

ствие основания обязательства либо на его недействительность 

не допускается (абз. 1 п. 2 ст. 147 ГК); 

 удостоверенное ценной бумагой право всегда следует судь-

бе самой ценной бумаги (документа) – право из бумаги следует 

за правом на бумагу; таким образом, передача ценной бумаги 

влечет переход всех удостоверяемых ею прав;  



 91 

 неделимость прав по ценной бумаге, т. е. все права перехо-

дят в совокупности (нельзя часть прав по бумаге передать, а часть 

оставить). 

Что касается классификации ценных бумаг, то можно го-

ворить как об определенной видовой характеристике тех или 

иных групп ценных бумаг, так и об определенном перечне кон-

кретных видов ценных бумаг, перечисленных в нормах дейст-

вующего гражданского законодательства. Отдельные виды цен-

ных бумаг не исчерпывающим образом перечислены в ст. 143 ГК: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный 

и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная 

книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 

ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных 

бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу 

ценных бумаг. Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая 

право ее держателя на получение от лица, выпустившего облига-

цию, в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости 

или иного имущественного эквивалента. Вексель – это ценная 

бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 

плательщика (переводной вексель) выплатить в определенный 

срок вексельную сумму векселедержателю. Чек – это ценная бу-

мага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоря-

жение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в 

нем сумму. Акция – это ценная бумага, удостоверяющая право ее  

владельца на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивиденда, на участие в управлении акционерным общест-

вом и получение ликвидационной квоты. Коносамент – это това-

рораспорядительный документ, удостоверяющий право его дер-

жателя распорядится указанным в нем грузом. Банковская сбер-

книжка на предъявителя – это ценная бумага, подтверждающая 

внесение в банковское учреждение денежной суммы и удостове-

ряющая право ее держателя на получение этой суммы в соответ-

ствиями условиями банковского вклада (право распоряжаться 

средствами, внесенными на открытый под данную сберегатель-

ную книжку счет; право вносить новые денежные суммы; право 
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получать проценты, начисляемые за пользование денежными 

средствами). Депозитный и сберегательный сертификаты – это 

ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада, внесенного в 

банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и обусловлен-

ных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или 

в любом филиале этого банка. Понятие приватизационной ценной 

бумаги законодателем не раскрывается; известны такие виды 

приватизационных бумаг как: приватизационные чеки (государ-

ственные ценные бумаги целевого назначения, а именно предна-

значенные для приобретения объектов приватизации) и опцион 

ценной бумаги (именная ценная бумага, удостоверяющая право ее 

владельца на покупку в предусмотренный в ней срок или при на-

ступлении определенных обстоятельств определенного количест-

ва акций эмитента). К «иным», предусмотренным российским за-

конодательством видам ценных бумаг можно отнести: складские 

свидетельства – товарораспорядительные документы, удостове-

ряющие право их владельца на истребование имущества, нахо-

дящегося на хранении на товарном складе; закладную – именную 

ценную бумагу, удостоверяющую право ее держателя на получе-

ние от должника денежного обязательства, обеспеченного ипоте-

кой указанного в закладной имущества, его исполнения без пре-

доставления других доказательств существования этого обяза-

тельства, а также право залога на указанное в закладной имуще-

ство должника или третьего лица. 

Ценные бумаги классифицируют:  

 в зависимости от субъекта прав, указанных в ценной бумаге 

(по способу легитимации держателя), выделяют ценные бумаги 

именные (обладатель права поименован), на предъявителя (права 

осуществляются любому, кто предъявит ценную бумагу) и ор-

дерные (обладатель права поименован, но он может как сам осу-

ществить эти права, так и передать их своим приказом –

распоряжением – другому лицу). Данная классификация имеет 

значение для определения порядка передачи прав по ценной бу-

маге. Передача прав по ценной бумаге осуществляется: 
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а) права по ценным бумагам на предъявителя передаются пу-

тем вручения этой ценной бумаги другому лицу, 

б) права по именным ценным бумагам передаются путем цес-

сии (в порядке уступки права требования), при которой лицо, пе-

редающее право, отвечает только за действительность требова-

ния, но не за исполнение по ценной бумаге (сама именная ценная 

бумага передается путем внесения имени нового обладателя в ре-

естр владельцев ценных бумаг (трансферт);  

в) права по ордерным ценным бумагам передаются вместе с 

самим документом путем индоссамента – передаточной надписи; 

при этом индоссант (кто передал) отвечает перед индоссатом 

(кому передал) и за существование, и за осуществление требова-

ния по ценной бумаге (лицо, выдавшее ценную бумагу, и все ли-

ца, индоссировавшие ее, солидарно отвечают перед законным 

владельцем ценной бумаги); 

 по способу введения в оборот можно выделить: эмиссион-

ные и неэмиссионные ценные бумаги (эмиссия при этом понима-

ется как подлежащий государственной регистрации выпуск серии 

ценных бумаг); 

 в зависимости от  эмитента выделяют: государственные, 

муниципальные и частные (коммерческих юридических лиц) 

ценные бумаги; 

 по содержанию ценные бумаги делятся на: денежные (удо-

стоверяют право на получение денег), товарные (дают право на 

получение товара или иного имущества) и корпоративные (удо-

стоверяют право на участие в управлении определенной компа-

нией); 

 в зависимости от формы ценные бумаги бывают: докумен-

тарными (оформлены в самостоятельный документ, который на-

ходится у обладателя права) и бездокументарными (права по 

ценной бумаге оформляются в специальном реестре – запись по 

лицевому счету в реестре или по счету депо; их передача осуще-

ствляется посредством специальной отметки в реестре). 

Работы и услуги как предусмотренные ст. 128 ГК РФ объ-

екты гражданских прав, на наш взгляд, правомерно объединить 

общим понятием «действие», которое в русском языке означает 
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проявление какой-либо энергии, деятельности, а также сама дея-

тельность, функционирование чего-либо. В гражданском праве 

действия являются объектом обязательственных правоотноше-

ний. Совершаемые субъектами действия в одних случаях ведут к 

появлению какого-либо овеществленного результата (например, 

работа подрядчика по изготовлению мебели приводит к созданию индиви-

дуально-определенной вещи – мебельного гарнитура, выступающего в 

правоотношении в качестве предмета договора подряда). Однако не вся-

кие действия субъектов ведут к созданию результата, имеющего 

материальную форму (например, просмотр фильма в кинотеатре, по-

ездка в общественном транспорте от дома до университета, посещение 

лекции по гражданскому праву). Соответственно этому в граждан-

ском праве различают такие виды действий как работа и услуга. 

Отличительным признаком работы как объекта гражданских 

прав является то, что результат такого действия: 1) имеет ове-

ществленную, материальную форму, т. е. осязаем; 2) его можно 

передать другому лицу (в частности, лицу, для которого работа 

выполнена). Если указанными признаками результат действия не 

обладает, то перед нами иной объект – услуга, под которым сле-

дует понимать те действия субъектов гражданского оборота, ко-

торые: а)  либо вообще не завершаются определенным результа-

том, а заключают полезный для субъекта эффект в самих себе, с 

их помощью человеческие потребности удовлетворяются в про-

цессе самой деятельности услугодателя (например, действия развле-

кательного характера); б) либо имеют такой результат, который не 

имеет овеществленной формы (например, медицинские, парикмахер-

ские, транспортные, посреднические услуги). 

От результатов работ и услуг следует отличать охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности, которые являют-

ся самостоятельным видом объектов гражданских прав, именуе-

мым «интеллектуальная собственность». Правовому регулиро-

ванию соответствующих отношений ныне посвящена четвертая 

часть Гражданского кодекса РФ, нормы которой позволяют опре-

делить интеллектуальную собственность именно как сами ох-

раняемые результаты интеллектуальной деятельности, а также 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических 
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лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (их исчерпывающий 

перечень дается в ст. 1225 ГК). Специфика данного вида объек-

тов определяется особенностями их создания (они появляются 

вследствие интеллектуального акта), и заключается в их немате-

риальном и индивидуальном характере. 

На результаты интеллектуальной деятельности за гражда-

нами и юридическими лицами признаются интеллектуальные 

права, которые включают в себя (ст. 1226 ГК): являющееся иму-

щественным исключительное право, а в предусмотренных ГК 

случаях также личные неимущественные права (например, права ав-

торства, на имя) и иные права (право следования, право доступа и др.). 

Исключительным правам на интеллектуальную собственность 

свойственно то, что они: 1) имеют имущественный характер; 

2) не зависят от права собственности на материальный носитель 

(вещь), в котором выражен соответствующий результат интел-

лектуальной деятельности; 3) по общему правилу имеют срочный 

характер; 4) позволяют правообладателю использовать соответ-

ствующий объект права по своему усмотрению любым не проти-

воречащим закону способом, а также распоряжаться правом на 

такой объект; 5) допускают использование интеллектуальной 

собственности третьими лицами только с согласия правооблада-

теля, причем отсутствие запрета не считается разрешением.  

Действующее законодательство все объекты, являющиеся 

интеллектуальной собственностью, делит на две группы (виды): 

1) непосредственно сами охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности, например, художественные произведения, 

изобретения, (они являются объектами авторских, смежных, па-

тентных прав),  ноу-хау (сведения, защищаемые в режиме тайны); 

2) приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Авторское право (гл. 70 ГК). Объектами авторских прав яв-

ляются произведения науки, литературы и искусства. Субъекта-

ми – авторы – физические лица, творческим трудом которых соз-

даны произведения. Права автора возникают и осуществляются в 

силу самого факта создания произведения, регистрация соответ-

ствующих прав не требуется. Права автора делятся на личные 
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(право авторства, на имя и др.) и имущественные (право на воспроизве-

дение, на публичное исполнение, на импорт, на публичный показ, испол-

нение, право на перевод и др.). Авторство, имя автора и неприкосно-

венность произведения охраняются бессрочно. Исключительное 

(имущественное) право действует в течение всей жизни автора и 

70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти авто-

ра, после чего произведение становится общественным достояни-

ем, следовательно, может свободно использоваться любым лицом 

без выплаты авторского вознаграждения. Особо следует огово-

риться о служебных произведениях – произведениях, созданных 

в порядке выполнения трудовых обязанностей. Установлено, что 

право на них как бы расщепляется: право авторства принадлежит 

непосредственно исполнителю (работнику), исключительное же 

право использовать данное произведение – работодателю (по-

следнее – диспозитивно). 

Смежные права (гл. 71 ГК) являются производными от ав-

торских и возникают по поводу следующих объектов: фоно-

граммы, исполнения, постановки, сообщения передач организа-

ций эфирного или кабельного вещания и др. Субъектами данных 

прав являются изготовители фонограмм, исполнители (артисты, 

певцы, музыканты, танцоры), постановщики и т. д. Исключи-

тельные права на данные объекты действуют в течение 50 лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была 

осуществлена первая постановка, первое исполнение, первая ор-

ганизация передачи по кабелю, выхода в эфир, первая запись фо-

нограммы и т. д. Также бессрочно охраняются: авторство, имя 

исполнителя и неприкосновенность исполнения. 

Патентное право (гл. 72 ГК) регулирует отношения, возни-

кающие в связи с правовой охраной и использованием таких объ-

ектов как изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы. Каждый из названных объектов для возникновения права на 

них и осуществления защиты должен обладать таким свойством 

как патентоспособность. Условиями патентоспособности изо-

бретений (технических решений) являются: их новизна, изобре-

тательский уровень, промышленная применимость; полезных мо-

делей (технических решений, относящихся к устройству) – но-
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визна, промышленная применимость; промышленных образцов 

(художественно-конструкторских решений изделия промышлен-

ного или кустарно-ремесленного производства, определяющих 

его внешний вид) – новизна, оригинальность. Субъектами па-

тентного права являются изобретатели, авторы полезных моделей 

и промышленных образцов. Права на соответствующие объекты 

возникают после факта государственной регистрации (в под-

тверждение выдается патент, удостоверяющий приоритет, автор-

ство и исключительное право на объект). Сроки действия патен-

тов составляют: 20 лет – на изобретения, 10 лет – на полезную 

модель, 15 лет – на промышленный образец. 

Информация (т. е. сведения о чем-либо), ранее являвшаяся 

самостоятельным объектом гражданских прав, ныне относится 

либо к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности 

(как секрет производства (ноу-хау) или как элемент единой технологии), 

либо является нематериальным благом (в частности, личная и семей-

ная тайна). В обоих случаях, как объект гражданских прав, инфор-

мация характеризуется следующими признаками: 1) отсутствие 

материальной формы (в данной связи следует отличать сами сведения 

от тех физических объектов, которые выступают их носителями – бумага, 

магнитная лента и т. п.); 2) непотребляемый характер (информация 

может лишь морально устареть); 3) возможность практически неог-

раниченного тиражирования, распространения информации, а 

также преобразования форм ее фиксации; 4) выраженность ее 

«вовне» (т. е. объективация в каком-либо документе). Что касается ис-

ключительных прав (которые, напомним, имеют имущественный 

характер), то их объектом действующее гражданское законода-

тельство (гл. 75 ГК) называет секрет производства (ноу-хау) – 

сведения любого характера, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем та-

ких сведений введен режим коммерческой тайны. При этом под 

коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих 

или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать не-
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оправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 

работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 

ФЗ «О коммерческой тайне»). Отметим, что исключительное 

право на данный объект действует до тех пор, пока сохраняется 

конфиденциальность соответствующей информации (ст.1467 ГК). 

К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, приравненных, как уже было отме-

чено, по правовому режиму к охраняемым результатам интеллек-

туальной деятельности, относят (гл. 76 ГК): фирменное наимено-

вание – наименование коммерческого юридического лица; то-

варные знаки и знаки обслуживания – обозначения (словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комби-

нации), способные отличать соответственно товары и услуги од-

них юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от 

однородных товаров и услуг других лиц; наименование места 

происхождения товара – название страны, населенного пункта, 

местности или другого географического объекта, используемое 

для обозначения товара, особые свойства которого исключитель-

но или главным образом определяются характерными для данно-

го географического объекта природными условиями и (или) люд-

скими факторами (например, бутилированная вода «Байкал»); коммер-

ческое обозначение – обозначение, используемое лицами, осуще-

ствляющими предпринимательскую деятельность (в том числе не-

коммерческими организациями), для индивидуализации принадле-

жащих им предприятий.  Указанные объекты (кроме последнего) 

по общему правилу подлежат государственной регистрации.  

Особую группу объектов гражданских прав составляют не-

материальные блага – не имеющие экономического содержания 

и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, при-

знанные и охраняемые законом. Их специфика проявляется в том, 

что они: возникают по поводу духовных благ (нематериальны); 

имеют абсолютный характер (защищаются от посягательства лю-

бых третьих лиц); неотделимы от личности носителя, индивидуа-

лизируют ее; неотчуждаемы (непередаваемы); бессрочны. Стоит 

напомнить о существующей в цивилистике дискуссии по вопросу 

правового регулирования отношений, связанных с нематериаль-
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ными благами. Анализ нормы ст. 150 ГК позволяет разделить все 

нематериальные блага по основаниям возникновения на две 

группы (виды): 1) нематериальные блага, приобретаемые граж-

данами в силу рождения, а юридическими лицами в силу созда-

ния (жизнь, здоровье, честь и достоинство, деловая репутация и т. п.); 

2) нематериальные блага, приобретаемые лицами в силу закона 

(право на имя, право свободного передвижения, право выбора места жи-

тельства, право авторства и т. п.). Указанные виды именуют также, 

соответственно, нематериальными благами «первого уровня» и 

нематериальными благами «второго уровня». В первом случае 

речь идет о самих нематериальных благах (жизни, здоровье, досто-

инстве и пр.), которые неразрывно связаны с личностью их носи-

теля и существуют независимо от того, в какой мере они регла-

ментированы правом. В отличие от этого нематериальные блага 

второго уровня – это личные неимущественные субъективные 

гражданские права, корреспондирующие тому или иному нема-

териальному благу, либо существующие отдельно от них. Граж-

данское законодательство использует термин «нематериальные 

блага» в отношение и первой, и второй группы благ. Защита не-

материальных благ осуществляется посредством компенсации 

морального вреда (ст.ст. 12, 151 ГК РФ), а также путем опровер-

жения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-

путацию правообладателя (ст. 152 ГК). Более подробно данный 

вопрос студентам надлежит рассмотреть самостоятельно с после-

дующим его обсуждением в рамках практического занятия. 

 

Сроки в гражданском праве (тема 9) понимаются как мо-

менты или периоды времени определенной продолжительности. 

Их правовое значение заключается в том, что они являются юри-

дическими фактами. Вопрос о природе сроков как юридических 

фактов в научной литературе является спорным. В целом пред-

ставляется возможным выделить следующие три позиции по дан-

ному вопросу: 1) сроки – это факты-события, поскольку срок – 

это отрезок времени, а время течет объективно и не зависит от 

воли субъекта; 2) сроки – это факты-действия, поскольку момент 

начала течения срока и его продолжительность зависит от воли 
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субъекта (законодателя или стороны в договоре); 3) сроки – это 

особая категория юридических фактов, имеющая двойственную 

природу. Более убедительной представляется первая из обозна-

ченных точек зрения, поскольку юридическое значение любого 

факта определяется при непосредственном участии законодателя 

(что не делает все юридические факты действиями). 

Выделяют следующие виды сроков: 

 в зависимости от правовых последствий: правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие сроки; 

 в зависимости от того, кем устанавливаются сроки: закон-

ные, договорные и судебные сроки; 

 в зависимости от способа определения: сроки-даты (опре-

деляются указанием на конкретный момент времени, как прави-

ло, конечный), сроки-периоды (отрезок времени, исчисляемый с 

определенного известного момента), сроки-события (определя-

ются указанием на какое-либо событие, которое неизбежно 

должно наступить, например, начало навигации); 

 по характеру определения: императивные (не могут быть 

изменены соглашением сторон, например, исковая давность, макси-

мальный срок доверенности) и диспозитивные (могут быть измене-

ны соглашением сторон); общие (касаются всех однотипных слу-

чаев, например, общий срок исковой давности) и специальные (отно-

сятся к отдельным видам отношений, например, исковая давность по 

оспоримым сделкам); абсолютно определенные, относительно оп-

ределенные и неопределенные; 

 в зависимости от назначения сроков. Заметим, что в данном 

вопросе единства среди ученых нет. Далее будет представлена 

разделяемая нами позиция А. П. Сергеева, который делит по дан-

ному критерию все сроки на три группы:  

а) сроки осуществления гражданских прав – сроки, в тече-

ние которых субъект может реализовать те возможности, которые 

предоставлены ему в виде субъективного права, а также потребо-

вать совершения определенных действий по его реализации от 

обязанных лиц. К ним относят: сроки существования граждан-

ских прав (период времени в течение которого субъект обладает 

субъективным правом), пресекательные сроки (срок для реализа-
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ции предоставленных субъекту возможностей, по истечении ко-

торого возникает угроза досрочной утраты субъективного права, 
например, неиспользование зарегистрированного товарного знака непре-

рывно в течение любых 3 лет сопряжено с досрочной утратой прав на не-

го), претензионные сроки (срок, в течение которого управомо-

ченный субъект вправе или обязан до обращения в суд обратить-

ся с соответствующим требованием к обязанному лицу), гаран-

тийные сроки (сроки безотказной службы товара, в течение кото-

рых приобретатель может требовать бесплатного исправления 

недостатков; это: сроки годности и сроки службы товара, соот-

ветственно для потребляемых и непотребляемых вещей); 

б) сроки исполнения юридических обязанностей – сроки для 

исполнения должником лежащих на нем юридических обязанно-

стей. Поскольку обязанность одного субъекта корреспондирует 

праву другого, по продолжительности сроки исполнения обычно 

совпадают со сроками существования субъективных гражданских 

прав, однако последствия пропуска сроков исполнения являются 

иными – это влечет не прекращение обязанности, а неблагопри-

ятные последствия (ответственность). Выделяют общие и част-

ные (промежуточные) сроки исполнения, что важно с точки зре-

ния защиты прав (т. к. по каждому промежуточному сроку иско-

вая давность исчисляется отдельно);  

в) сроки защиты субъективных гражданских прав – сроки, 

в течение которых лицо, право которого нарушено, может потре-

бовать его защиты. Поскольку общим порядком защиты является 

судебный порядок, осуществляемый посредством иска, данный 

вид сроков также называют сроком исковой давности (хотя мож-

но выделить и иные сроки защиты, в частности, административ-

ные сроки защиты). 

Исковая давность (правовому регулированию которой по-

священы нормы гл. 12 ГК РФ) – срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). В данном случае 

(как поясняют ВС РФ и ВАС РФ) речь идет о защите субъектив-

ного гражданского права. Сравнительная характеристика исковой 

давности и иных гражданско-правовых сроков отнесена к само-

стоятельной работе студентов. 
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Вопрос об исковой давности тесно связан с рядом моментов 

процессуального характера. В частности, с двояким пониманием 

права на иск. В науке выделяют: 

1) право на иск в процессуальном смысле, которое заклю-

чается в возможности субъекта подать иск. В соответствии с 

нормой п. 1 ст. 199 ГК исковая давность на право на иск в про-

цессуальном смысле не распространяется;   

2) право на иск в материальном смысле, т. е. право субъ-

екта на удовлетворение его исковых требований. Право на иск в 

материальном смысле есть у субъекта только в течение срока ис-

ковой давности; ее истечение влечет отказ в удовлетворении ис-

ка. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в соответствии с 

нормой п. 2 ст. 199 ГК исковая давность применяется судом 

только по заявлению, сделанному до вынесения решения сторо-

ной в споре. Соответственно, если такого заявления не сделано 

(или оно сделано лицом, не являющимся истцом или ответчи-

ком), даже при условии, что срок исковой давности уже истек, 

суд не применяет исковую давность и рассматривает дело по су-

ществу и выносит решение. 

Как и любой другой срок-период, исковая давность имеет 

свое начало и конец. Начало течения исковой давности имеет 

два момента – объективный (момент нарушения субъективного 

права) и субъективный (момент, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права). Нормой п. 1 ст. 200 ГК 

РФ в качестве общего правила в основу определения начального 

момента срока исковой давности (начала его течения) положен 

субъективный момент. Помимо этого общего правила существует 

ряд специальных правил: 

1) по искам о признании недействительной оспоримой 

сделки – в силу п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности исчис-

ляется со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 

которых была совершена такая сделка (п. 1 ст. 179 ГК); 

2) в обязательствах: 

– исковая давность начинает течь в момент окончания срока 

исполнения этого обязательства. При этом если срок исполнения 

не определен, в соответствии с п. 2 ст. 200 ГК исковая давность 
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начинает течь с момента востребования кредитором от должника 

исполнения обязательства (в случае предоставления должнику 

льготного срока исполнения – по окончании этого срока), 

– если исполнение обязательства осуществляется частями, 

то, как уже было отмечено, для каждого промежуточного срока 

исполнения устанавливается свой срок исковой давности, 

– правопреемство не влечет изменения исковой давности и 

порядка ее исчисления, т. е. исковая давность продолжает тече-

ние (ст. 201 ГК), 

– течение исковой давности по регрессным обязательствам 

начинается с момента исполнения основного обязательства. 

Продолжительность исковой давности: 1) общий срок 

(ст. 196 ГК) – три года; 2) специальные сроки, т. е. сокращенные 

или более длительные по сравнению с общим сроком (ст. 197 

ГК), указываются в законе (например, по оспоримым сделкам – 

один год с момента прекращения угрозы, насилия и т.п.). Важно 

отметить, что положения об исковой давности имеют импера-

тивный характер, т. е. не могут быть изменены соглашением 

сторон. В соответствии с нормой ст. 198 ГК РФ соглашение об 

изменении сроков исковой давности является недействительным.  

Особо следует оговориться о действии норм об исковой 

давности во времени. В соответствии с нормой ст. 10 Вводного 

закона к части первой ГК сроки исковой давности  имеют об-

ратную силу. Специфику имеет срок исковой давности по оспо-

римым сделкам: нормой абз. 2 ст. 10 Вводного закона непосред-

ственно установлено, что к искам по таким сделкам, право на 

предъявление которых возникло до 1 января 1995 года, применя-

ются не годичный срок исковой давности, а срок исковой давно-

сти, закрепленный ранее действовавшим законодательством. 

Правовые последствия истечения исковой давности:  

  прекращение права на иск в материальном смысле (при на-

личии соответствующего заявления). При этом срок исковой дав-

ности, пропущенный физическим лицом, может быть восстанов-

лен (ст. 205 ГК) при условии, что: 1) срок исковой давности был 

пропущен по обстоятельствам, связанным с личностью истца 

(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); 
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2) суд признает причину пропуска срока исковой давности  ува-

жительной; 3) указанные причины имели место в последние 6 ме-

сяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 

6 месяцев – в течение срока давности (иначе они не могут при-

знаваться уважительными); 

 истечение исковой давности по главному требованию вле-

чет истечение исковой давности и по дополнительным требова-

ниям (например, залог);  

 исполнение должником обязанности после истечения иско-

вой давности не дает ему права требовать исполненное обратно 

(ст. 206 ГК). 

Исковая давность может быть приостановлена, т.е. в опре-

деленное время она не течет, а затем продолжает свое течение на 

оставшийся срок. Иными словами, срок, на который приостанав-

ливается, в исковую давность не засчитывается. Основаниями 

приостановления течения исковой давности являются (ст.ст. 202, 

204 ГК): непреодолимая сила (т. е. если предъявлению иска пре-

пятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных усло-

виях обстоятельство); нахождение истца или ответчика в составе 

Вооруженных Сил, переведенных на военное положение; мора-

торий (т. е. в силу установленной на основании закона Прави-

тельством РФ отсрочки исполнения обязательств); приостановле-

ние действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующее отношение; оставление без рассмотрения иска, 

предъявленного в уголовном деле. При этом течение срока иско-

вой давности приостанавливается при условии, что указанные 

обстоятельства возникли или продолжали существовать в послед-

ние 6 месяцев срока давности (а если этот срок равен 6 месяцам 

или менее 6 месяцев –  в течение всего срока давности). Если ос-

тавшаяся часть исковой давности меньше 6 месяцев, она удлиня-

ется до 6 месяцев (если исковая давность равна 6 месяцам или 

менее 6 месяцев, то удлиняется на срок давности). 

От приостановления исковой давности следует отличать пе-

рерыв ее течения, характеризующийся тем, что после наступле-

ния определенных в законе обстоятельств исковая давность на-

чинает течь сначала и время, истекшее до перерыва, не засчиты-
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вается в новый срок. Перерыв течения исковой давности влекут 

(основания): 1) предъявление иска в установленном порядке (т. е. 

с соблюдением правил о подведомственности и подсудности де-

ла, о форме и содержании искового заявления, об оплате его го-

сударственной пошлиной, а также других требований, нарушение 

которых влечет отказ в принятии искового заявления или его воз-

врат истцу); 2) признание долга – совершение действий, свиде-

тельствующих об этом (примерный перечень таких действий со-

держится в п. 20 постановлений Пленума ВС РФ от 12.11.2001 г. 

№ 15 и Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 г. № 18).  

Студентам следует знать те требования, на которые исковая 

давность не распространяется (ст. 208 ГК): требования о защи-

те личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования 

вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (однако 

период возмещения ограничивается общей продолжительностью 

исковой давности); требования собственника или иного владель-

ца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нару-

шения не были соединены с лишением владения (статья 304); 

другие требования в случаях, установленных законом; требова-

ния об оспаривании нормативного правового акта, если иное не 

предусмотрено законом (разъяснения ВС и ВАС РФ). 

Исчисление сроков, а именно сроков-периодов, в граждан-

ском праве осуществляется по следующим правилам: 

1. срок, исчисляемый днями, начинает течение на следую-

щий день после календарной даты или наступления события, ко-

торыми определено его начало (ст. 191 ГК). К данной категории 

сроков отнесены также сроки, определенные в полмесяца (счита-

ется равным 15 дням) и сроки, определенные в декадах (одна де-

када = 10 дням); они исчисляются по вышеуказанному правилу. 

2. срок, исчисляемый неделями (п. 4 ст. 192 ГК), истекает в 

соответствующий день последней недели срока (по календарю). 

3. срок, исчисляемый месяцами (п. 3 ст. 192 ГК), истекает в 

соответствующее число последнего месяца срока, а если такого 

числа в этом месяце нет – в последний день этого месяца. По 
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этому правилу исчисляется также срок, определенный в полгода 

(из расчета, что полгода = 6 месяцам), и срок, определенный ко-

ли лов л = 3 месяцам, при этом отсчет 

квартала ведется с начала года).  

4. срок, исчисляемый годами (п. 1 ст. 192 ГК), истекает в 

соответствующие месяц и число последнего года срока.  

Исчисление сроков возможно сразу по нескольким прави-

лам (например, если срок определен в 2,5 года). При исчислении 

сроков также необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

1) если последний день срока является нерабочим, то днем окон-

чания срока считается ближайший за ним рабочий день (ст. 193 

ГК); 2) последний день срока истекает в 24 часа; но если соответ-

ствующее действие должно быть совершено в организации, по-

следний день срока истекает в тот час, когда в этой организации 

прекращаются соответствующие операции; при этом письменные 

заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов 

последнего дня срока, считаются сделанными в срок (ст. 194 ГК); 

3) часовую разницу, имеющую место и значение в обязательст-

венных правоотношениях, субъекты которых живут в разных ча-

совых поясах (во внимание принимается время в месте исполне-

ния обязательства). 

 

Сделки (тема 10) представляют собой действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Вы-

деляют следующие элементы сделки: субъективный (включаю-

щий волю лица, т. е. его намерение совершить сделку) и объ-

ективный (к нему относятся волеизъявление – выраженная вовне 

воля лица, а иногда также совершение реального действия). По-

скольку закон связывает с совершением сделки установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

сделки относятся к категории юридических фактов. Как юриди-

ческие факты они являются волевыми, правомерными, целена-

правленными действиями. 

По тем или иным критериям все сделки условно могут быть 

разделены на виды:  
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1. в зависимости от числа участвующих в сделке сторон (ко-

личества волеизъявлений) они могут быть разделены на односто-

ронние, двусторонние, многосторонние. Следует подчеркнуть, 

что одна сторона в сделках при этом может быть представлена 

несколькими лицами (например, несколько граждан выдают одну дове-

ренность, одна семейная пара дарит другой семье подарок на новоселье). 

Односторонняя – это сделка, для совершения которой в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон необходимо и достаточно выражения воли одной сторо-

ны (п. 2 ст. 154 ГК). Односторонняя сделка, как правило, вызыва-

ет обязанности только у лица, совершившего сделку (ст. 155 ГК 

РФ); для других лиц она может создавать лишь права, причем от 

их приобретения это другое лицо может отказаться. Двусторон-

няя – это сделка, для совершения которой необходимо выражение 

согласованной воли двух сторон. В двусторонней сделке необхо-

димо совпадение двух встречных волеизъявлений. Указанное об-

стоятельство отличает двусторонние сделки от многосторонних, 

которые характеризуются не только количеством сторон (не ме-

нее трех), но и тем, что воля каждой из нескольких сторон такой 

сделки направлена на достижение общей для всех сторон цели. 

Двусторонние и многосторонние сделки являются договорами. 

2. в зависимости от того, предусматривает ли сделка или по-

зволяет определить день ее исполнения или период времени, в 

течение которого она должна быть исполнена, сделки могут быть 

срочными (срок исполнения прямо предусмотрен) и бессрочными 

(они не предусматривают срок исполнения и не содержат усло-

вий, позволяющих определить этот срок).  

3. по признаку наступления правовых последствий сделки в 

зависимости от определенного обстоятельства (условия) сделки 

разделяются на: условные (когда наступление или прекращение 

прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо усло-

вия) и безусловные (наступление или прекращение прав и обя-

занностей, соответственно, не зависит от наступления какого-

либо условия). Условные сделки в свою очередь разделяются на 

сделки, совершенные под отлагательным условием (правовой ре-

зультат сделки наступит, только если соответствующее событие 
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или явление произойдет или действие третьего лица будет со-

вершено: например, оговорка типа «я продам тебе свою нынешнюю ма-

шину как только куплю новую») и сделки, совершенные под отмени-

тельным условием (права и обязанности по такой сделке возни-

кают с момента ее совершения, однако они прекращаются, если 

наступит отменительное условие: например, условие договора аренды 

квартиры типа «живи до тех пор, пока из другого города не переедет мой 

родственник, которому я намерена предоставить эту квартиру»). В отли-

чие от срока, который неизбежно должен наступить, обстоятель-

ство (событие, явление, действие третьего лица), рассматривае-

мое как условие сделки характеризуется тем, что: а) к моменту 

совершения сделки оно еще не наступило, т. е. относится к буду-

щему; б) может наступить или не наступить в будущем (неиз-

вестно наверняка); права и обязанности участников возникают 

или, наоборот, подлежат прекращению, если определенное об-

стоятельство возникает. 

4. в зависимости от того, может ли сделка быть действи-

тельной только при наличии ее правового основания или незави-

симо от этого, сделки  делятся на каузальные (от лат. «causa» – 

основание) и абстрактные. Каузальная сделка настолько тесно 

связана с ее основанием (той целью, ради которой она должна 

быть совершена), что действительность самой сделки ставится в 

зависимость от наличия ее основания. Следовательно, допустимо 

оспаривание основания сделки, и при доказанности его отсутст-

вия (порочности), сделка признается недействительной (например, 

согласно ст. 812 ГК заемщик вправе оспаривать договор займа по его без-

денежности, доказывая, что деньги или вещи в действительности не полу-

чены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано 

в договоре; поэтому двусторонняя сделка займа является каузальной). 

При совершении абстрактных сделок их основание является 

юридически безразличным. Этим объясняется общий запрет ос-

паривать основание абстрактной сделки в случае соблюдения при 

ее совершении определенных (формальных) требований (напри-

мер, вексель). Однако при этом абстрактный характер соответст-

вующих сделок и недопустимость оспаривания их основания обя-

зательно должны быть установлены в законе. 
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5. в зависимости от формы совершения сделки, т. е. спосо-

ба волеизъявления сторон, выделяют: 

 устные сделки, которые совершаются путем словесного 

выражения воли. Нормой п. 2 ст. 158 ГК установлено, что сделка, 

которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 

том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить 

сделку. В данном случае речь идет о так называемых конклю-

дентных действиях (например, лицо опускает деньги или жетон в ав-

томат для приобретения вещи и т.д.). Нам близка позиция тех ученых 

(О. А. Красавчиков, Ф. С. Хейфец и др.), которые рассматривают 

конклюдентные действия и словесное (устное) выражение воли в 

качестве самостоятельных форм выражения последней. Доста-

точно сложно отнести к устной форме сделок и молчание, по-

средством которого в случаях, прямо предусмотренных законом 

или соглашением сторон, также может быть выражена воля со-

вершить сделку. В устной форме могут быть совершены: 

1) сделки, для которых законом или соглашением сторон не уста-

новлена письменная форма; 2) сделки, исполняемые при самом 

их совершении, за исключением сделок: а) в отношении которых 

стороны договорились о их письменном оформлении, б) для ко-

торых установлена нотариальная форма или несоблюдение про-

стой письменной формы которых влечет их недействительность; 

3) по соглашению сторон – сделки во исполнение письменного 

договора, если только это не противоречит закону, иным право-

вым актам и договору. 

 письменные сделки, совершаемые путем составления од-

ного или нескольких документов, в котором (которых) письмен-

ными знаками изложено содержание сделки, указано наименова-

ние сторон. Такой документ подписывается сторонами (собст-

венноручно либо в виде аналога собственноручной подписи – 

факсимиле или электронно-цифровой подписи) или иными долж-

ным образом уполномоченными лицами (например, рукопри-

кладчиком). В законе, иных правовых актах, соглашении сторон 

могут быть установлены дополнительные требования, которым 

должна соответствовать письменная форма сделки (эти требова-

ния могут касаться обязательности изложения сделки на бланке 
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определенной формы, включения в документ обязательных рек-

визитов, скрепления сделки печатью и пр.). Письменные сделки 

можно разделить на простые письменные и письменные нотари-

альные (квалифицированные). В простой письменной форме 

должны быть совершены (п. 1 ст. 161 ГК): 1) сделки юридиче-

ских лиц между собой и с гражданами; 2) сделки граждан между 

собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз уста-

новленный законом минимальный размер оплаты труда; 

3) сделки, для которых законом прямо предписана письменная 

форма; 4) сделки, для которых письменная форма установлена 

соглашением сторон (п. 1 ст. 159 ГК). Следует подчеркнуть, что 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее не-

действительность не всегда, а только в случаях, прямо указанных 

в законе (например, внешнеэкономические сделки – п. 3 ст. 162 ГК, со-

глашение о неустойке – ст. 331 ГК). По общему же правилу п. 1 

ст. 162 ГК это только лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания (но при этом они могут приводить письменные и дру-

гие доказательства).  

Нотариальное удостоверение письменной сделки осуще-

ствляется путем совершения на документе удостоверительной 

надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное действие – командиром во-

инской части, главным врачом, капитаном судна и др. (п. 1 ст. 

163 ГК). Необходимость нотариального удостоверения сделки 

может быть установлена: 1) законом (например, договор ренты – 

ст. 583 ГК) или 2) соглашением сторон (даже если по закону такая 

сделка могла быть заключена в устной или простой письменной 

форме). Несоблюдение нотариальной формы сделки (ст. 165 ГК) 

влечет ее недействительность (ничтожность). Однако если одна 

из сторон уже исполнила сделку, подлежащую нотариальному 

удостоверению, а другая сторона уклоняется от ее удостоверения, 

то судебным решением эта сделка может быть признана действи-

тельной (тогда последующее удостоверение сделки уже не требу-

ется, а уклонявшаяся от удостоверения сторона должна возмес-

тить другой стороне связанные с этим убытки). 
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Некоторые письменные сделки подлежат государственной 

регистрации (в частности, сделки с землей и другим недвижи-

мым имуществом). Следует обратить внимание на то, что госу-

дарственная регистрация не относится к форме сделок, а являет-

ся самостоятельным юридическим фактом в системе сложного 

юридического состава, необходимого для порождения опреде-

ленных правовых последствий. Несоблюдение правила о госу-

дарственной регистрации влечет недействительность (ничтож-

ность) сделки не всегда, а лишь в случаях, непосредственно уста-

новленных законом (п. 1 ст. 165 ГК). Если одна из сторон укло-

няется от гос.регистрации сделки, то она может быть произведена 

в судебном порядке; при этом также возникает обязательство по 

возмещению убытков уклоняющейся стороной. Подчеркнем, что 

государственную регистрацию сделок необходимо отличать от 

государственной регистрации прав на имущество. 

Для того чтобы сделка породила те правовые последствия, 

на которые была направлена воля совершившего сделку лица, она 

должна соответствовать определенным условиям, которые име-

нуют «условия действительности сделок». Общепризнанным в 

цивилистике является выделение следующих условий действи-

тельности сделок: законность содержания сделки (т. е. ее соот-

ветствие требованиям законодательства, в том числе принципам 

гражданского права или в целом общим началам и смыслу граж-

данского законодательства); соблюдение требований, предъяв-

ляемых к субъектам сделки (т. е. наличие у них правоспособно-

сти, дееспособности или соответствующих полномочий); соот-

ветствие воли волеизъявлению (при этом имеет значение и отсут-

ствие дефектов воли, таких как заблуждение, обман, угроза, на-

силие, стечение тяжелых обстоятельств и др.); соблюдение фор-

мы сделки (как установленной законом, так и предусмотренной 

соглашением сторон). В случае несоблюдения указанных условий 

говорят о недействительности указанных сделок. В данной свя-

зи следует обратить внимание на тот факт, что помимо выраже-

ния «недействительность сделок» существует термин «недейст-

вительная сделка» (сам законодатель использует оба эти терми-

на). Вопрос о правовой природе недействительных сделок, в ча-
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стности об их месте в системе юридических фактов является дис-

куссионным (одни авторы полагают, что они являются сделками, 

т. е. правомерными действиями; по мнению других, недействи-

тельные сделки – суть правонарушения). Разделяя позицию по-

следних и полагая, что более корректно все-таки говорить не о 

«недействительных» сделках, а о недействительности сделок, тем 

не менее, обратимся к общей характеристике отдельных видов 

недействительных сделок, выделяемых законом (ст. 166 ГК) – к 

характеристике ничтожных и оспоримых сделок. 

Ничтожная  сделка недействительна в силу нормы права в 

момент ее совершения. Ссылаться на ничтожность сделки и тре-

бовать в судебном порядке применения  последствий ее недейст-

вительности вправе любые заинтересованные лица. Оспоримой 

называется сделка, которая недействительна в силу признания ее 

таковой судом. До вынесения судебного решения о признании ее 

недействительной оспоримая сделка создает гражданские права и 

обязанности для ее участников, но эти правовые последствия но-

сят неустойчивый характер, так как по общему правилу она при-

знается судом недействительной с момента ее совершения (т. е. 

решение суда по этому вопросу имеет обратную силу). При этом 

оспорить действительность сделки может только определенный 

законом круг заинтересованных лиц (сам совершивший сделку, роди-

тели, попечители и т. д.). Основания недействительности сделок мо-

гут устанавливаться только Гражданским кодексом. Так, преду-

смотрены следующие основания ничтожности сделки: не соот-

ветствие сделки требованиям закона или иных правовых актов 

(ст. 168 ГК); совершение сделки с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК); совершение мнимой 

сделки, т. е. сделки, совершенной лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 

ГК); совершение притворной сделки – сделки, которая совершена 

с целью прикрыть другую сделку (п. 2 ст. 170 ГК); совершение 

сделка гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК); 

совершение сделки малолетним (ст. 172 ГК); совершение сделки  

с нарушением установленной законом или соглашением сторон 

обязательной формы сделки в случаях, когда такое несоблюдение 
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влечет ничтожность сделки. К категории оспоримых сделок от-

носятся: сделка юридического лица, выходящая за пределы его 

правоспособности (ст. 173 ГК); сделка, совершенная лицом или 

органом с ограниченными полномочиями (ст. 174 ГК); сделка, 

совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

(ст. 175 ГК); сделка, совершенная гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности (ст. 176 ГК); сделка, совершенная граж-

данином, неспособным понимать значение своих действий или 

руководить ими (ст. 177 ГК); сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК); 

сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, зло-

намеренного соглашения представителя одной стороны с другой 

стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК). Заме-

тим, что недействительной может быть признана и только часть 

сделки, когда ее прочие части считаются действительными – если 

можно предположить, что сделка была бы совершена и без вклю-

чения в нее этой недействительной части (ст. 180 ГК). 

Все возможные имущественные последствия недействи-

тельности сделок условно можно разделить на: 

1) основные, в науке гражданского права именуемые рести-

туцией. Общим правилом (если в законе не указаны иные имуще-

ственные последствия) является применение двусторонней рес-

титуции, которая предусматривает возвращение сторонами друг 

другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности 

возвращения полученного в натуре (в том числе тогда, когда полу-

ченное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возмещение его стоимости в деньгах. Кро-

ме того, выделяют: одностороннюю реституцию, т. е. приведе-

ние в первоначальное состояние только одной (невиновной) сто-

роны: ей должно быть возвращено исполненное по этой сделке, а 

то, что было ею получено (либо причиталось ей в возмещение 

исполненного) от виновной стороны взыскивается в доход Рос-

сийской Федерации; недопущение реституции, т. е. взыскание в 

доход государства всего полученного сторонами по сделке, а в 

случае исполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к 

получению. К требованиям о возврате исполненного по недейст-
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вительной сделке возможно применение норм об обязательствах, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения (ст. 1103 

ГК). В случае недействительности односторонней сделки (напри-

мер, недействительности сделки, заключающейся в принятии наследства 

лицом, не входящим в круг наследников по закону или завещанию) при-

меняются непосредственно нормы гл. 60 ГК о возврате неоснова-

тельно приобретенного имущества. 

2) дополнительные, заключающиеся  в обязанности виновной 

стороны возместить другой стороне понесенный ею реальный 

ущерб (расходы, утрату и повреждение имущества). 

Срок исковой давности по требованию о применении по-

следствий недействительности ничтожной сделки составляет три 

года со дня, когда началось исполнение этой сделки (п. 1 ст. 181 

ГК). Иск о признании оспоримой сделки недействительной мо-

жет быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия 

или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо 

со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятель-

ствах, являющихся основанием для признания сделки недействи-

тельной (п. 2 ст. 181 ГК). При этом следует помнить, что в соот-

ветствии со ст. 9 Вводного закона к части первой ГК РФ правила 

об основаниях и последствиях недействительности сделок имеют 

обратную силу. 
 

 «Представительство» (тема 11) в гражданском праве по-

нимается как совершение одним лицом (представителем) в силу 

имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого 

лица (представляемого) сделок и иных юридических действий, в 

результате которых у представляемого непосредственно создают-

ся, изменяются и прекращаются  гражданские права и обязанно-

сти. Появление данного института обусловлено тем, что субъек-

ты правоотношений не всегда могут принимать в них участие са-

мостоятельно и лично (ввиду, например, отсутствия дееспособ-

ности, болезни и т.п.). В ГК РФ нормы о представительстве объе-

динены в гл. 10. 

Предметом представительства являются юридические дей-

ствия, совершаемые представителем (т. е. сделки). Значение 



 115 

представительства заключается в том, что в результате совер-

шения подобных действий права и обязанности возникают не у 

самого действующего субъекта, а у того, в интересах которого 

действовал представитель. 

Представительство возникает с того момента, когда одно 

лицо – представитель – начинает действовать вовне от имени и в 

интересах другого лица. Поэтому те правоотношения, которые 

складываются непосредственно между представляемым и пред-

ставителем, собственно представительством не являются; они 

выступают лишь предпосылкой для представительства. В литера-

туре, однако, существует и иная точка зрения на этот вопрос. 

Представляемыми – лицами, в чьих интересах совершаются 

действия – могут быть любые субъекты гражданских правоотно-

шений, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные 

физические лица, а также публично-правовые образования. В то 

же время, категорически запрещается совершение через предста-

вителя таких сделок, которые по своему характеру могут быть 

совершены субъектом только лично (например, составление завеща-

ния), а равно других сделок, указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК).  

Представителями – лицами, осуществляющими представи-

тельскую деятельность – могут быть: граждане  (как правило, 

полностью дееспособные) и юридические лица (в пределах своей 

уставной правоспособности). Закон (ст. 51 ГПК) содержит пря-

мые указания на недопустимость судебного представительства 

для ряда лиц (в частности, не могут быть представителями в суде судьи, 

следователи и прокуроры, за исключением случаев их выступления в про-

цессе в качестве уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры 

или в качестве законных представителей). 

Третьи лица, вступающие в отношения с представителями, 

должны убедиться в надлежащем оформлении их полномочий. 

Полномочие – право представителя действовать в интересах 

представляемого. Законодательством установлено, что предста-

витель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении себя лично; запрещается и «двойное представитель-

ство» (за исключением случаев коммерческого представительст-

ва), при котором представитель совершает сделку от имени пред-
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ставляемого в отношении другого лица, представителем которого 

он одновременно является (ст. 182 ГК).  

Представитель всегда действует от имени представляемого, 

у которого непосредственно и возникают в результате действий 

представителя права и обязанности. Исходя из этого представи-

тель обязан совершать сделки и иные юридические действия в 

пределах (рамках, границах) предоставленных ему полномочий. 

Выход за эти пределы рассматривается как действие лица не-

уполномоченного или с превышением полномочий, а потому, как 

правило, не создает гражданско-правовых последствий для пред-

ставляемого. Исключение из этого правила закреплено в норме 

ст. 183 ГК, устанавливающей, что только последующее одобре-

ние представляемым сделки, совершенной при отсутствии пол-

номочий либо с превышением таковых, создает гражданско-

правовые последствия для представляемого. Если же такое одоб-

рение не последует, то сделка считается заключенной от имени и 

в интересах совершившего ее лица (т. е. самого представителя). 

Поскольку представительство – действия от имени и в инте-

ресах другого лица, его следует отличать от иных сходных отно-

шений: возникающих из действий коммерческого посредника, 

конкурсного управляющего, душеприказчика, действий, совер-

шенных в чужом интересе, но от собственного имени и др. (дан-

ный вопрос студентам надлежит рассмотреть самостоятельно). 

Основаниями возникновения полномочий представителя 

являются (п. 1 ст. 182 ГК): 1) договор или доверенность, 

2) юридические факты, указанные в законе (например, в соответст-

вии с п. 1 ст. 64 СК родители являются законными  представителями своих 

детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специаль-

ных полномочий). Исходя из этого, выделяют следующие виды 

представительства: законное (оно возникает в силу прямого 

указания закона и не зависит от воли представляемого) и добро-

вольное (осуществляемое в соответствии с волеизъявлением 

представляемого). Разновидностью добровольного представи-

тельства является коммерческое представительство (ст. 184 ГК). 

Коммерческое представительство осуществляется на основании 
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письменного договора, а при отсутствии в нем указаний на пол-

номочия представителя, также на основании доверенности. При 

этом «коммерческим» признается представитель, постоянно и 

самостоятельно представительствующий от имени предпринима-

телей при заключении ими договоров в сфере предприниматель-

ской деятельности. При этом с согласия сторон совершаемой 

сделки допускается «двойное» представительство. В числе прав 

коммерческого представителя следует указать: право на уплату 

обусловленного вознаграждения и право на возмещение издер-

жек, понесенных им при исполнении поручения. К обязанностям 

коммерческого представителя относятся: обязанность сохранять 

в тайне полученные сведения о сделках (причем и после испол-

нения поручения), а также обязанность действовать «с заботливо-

стью обычного предпринимателя» (в отечественной науке «за-

ботливость» понимается как антипод понятия «неосторож-

ность»). 

Одним из вопросов в рамках данной темы является правовая 

характеристика доверенности. Доверенность – это письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для пред-

ставительства перед третьими лицами (легальное определение 

п. 1 ст. 185 ГК). В данной связи следует обратить внимание на 

необходимость разграничения понятий «полномочие» (означаю-

щее возможность представителя) и «уполномочие», являющееся 

документом, который представитель предъявляет третьим лицам 

в подтверждение  имеющегося у  него полномочия (т. е. докумен-

том, в котором зафиксировано полномочие). В зависимости от 

содержания и объема полномочий, закрепленных в доверенности, 

различают следующие виды доверенности: генеральную (допус-

кает совершение всех возможных сделок и представительство пе-

ред любыми третьими лицами), специальную (выдается для со-

вершения юридических действий в определенной области или 

для заключения ряда однородных сделок) и разовую (выдается 

для совершения одного юридического действия). 

Доверенность является односторонней сделкой. Требования 

к ее форме названы в норме ст. 185 ГК: 1) доверенность на со-

вершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть 
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нотариально удостоверена (к нотариально удостоверенным при-

равниваются доверенности, удостоверенные руководителями во-

енно-медицинских и военно-учебных учреждений, воинских час-

тей, мест лишения свободы, учреждений социальной защиты на-

селения); 2) доверенность от имени юридического лица выдается 

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 

на это его учредительными документами, с приложением печати 

этой организации; 3) доверенность от имени юридического лица, 

основанного на государственной или муниципальной собствен-

ности, на получение или выдачу денег и других имущественных 

ценностей должна быть подписана также главным (старшим) 

бухгалтером этой организации. Существуют доверенности так 

называемой «упрощенной» формы, на основании которых воз-

можно получение заработной платы, вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий, вкладов, а также корреспонден-

ции. Такая доверенность может быть удостоверена по месту жи-

тельства или месту работы (учебы), а также администрацией ста-

ционарного лечебного учреждения, в котором гражданин нахо-

дится на излечении.  

Доверенность – это срочная сделка. Срок ее действия не 

может превышать трех лет. От срока действия доверенности сле-

дует отличать дату совершения доверенности. Если срок дейст-

вия доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года 

со дня ее совершения. Отсутствие же даты совершения доверен-

ности влечет ее ничтожность. Удостоверенная нотариусом дове-

ренность, предназначенная для совершения действий за границей 

и не содержащая указания на срок ее действия, сохраняет силу до 

ее отмены лицом, выдавшим  доверенность (ст. 186 ГК). 

В качестве общего правила закон предусматривает, что ли-

цо, которому выдана доверенность, должно лично совершить 

предусмотренные в ней действия. Вместе с тем, допускается пе-

редоверие – передача представителем полномочий другому лицу. 

Действующее законодательство называет два основания передо-

верия (п. 1 ст. 187 ГК): 1) если представитель уполномочен  на 

это доверенностью; 2) если представитель вынужден к этому си-

лою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверен-
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ность. При этом представитель, передавший полномочия другому 

лицу, должен известить об этом выдавшего доверенность и со-

общить доверителю все необходимые сведения, связанные с пе-

редоверием. Если поверенный не исполнит эти обязанности, то 

он отвечает за действия лица, которому он передал полномочия, 

как за свои собственные. Передоверие совершается только в но-

тариальной форме, за исключением «упрощенных» доверенно-

стей. Срок действия доверенности, выданной в порядке передо-

верия, ограничен сроком основной доверенности. 

 Прекращение доверенности и последствия ее прекращения 

регламентированы ст. 188, 189 ГК. Действие доверенности пре-

кращают (основания): истечение срока доверенности; отмена до-

веренности лицом, выдавшим ее; отказ лица, которому выдана 

доверенность; прекращение юридического лица, которому равно 

как от имени которого выдана доверенность; смерть, признание 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно от-

сутствующим гражданина, являющегося представителем или 

представляемым. По прекращении доверенности лицо, которому 

она была выдана, или правопреемники этого лица должны не-

медленно вернуть ее. Лицо, выдавшее доверенность, при ее отме-

не должно известить об этом того, кому она выдана и третьих 

лиц, для представительства перед которыми доверенность выда-

на. Пока представитель не узнает об отмене доверенности, права 

и обязанности по совершенным им сделкам возникают у пред-

ставляемого (исключение составляют те случаи, когда третьи ли-

ца знали или должны были знать о прекращении доверенности). 

 

Тема «Право собственности и иные вещные права» явля-

ется одной из ключевых, а потому наиболее значительных (как по 

объему, так и по содержанию) тем настоящего курса. В данной 

связи, приступая к ее освящению, сразу оговоримся, что в рамках 

данного пособия внимание будет сосредоточено преимуществен-

но на основных «проблемных» вопросах, связанных с правовой 

характеристикой и нормативным регулированием соответствую-

щих гражданско-правовых отношений. Иные положения будут 

изложены лишь в общем виде. 
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«Вещное право», как и «право» вообще, можно понимать в 

объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле 

оно является подотраслью объективного гражданского права 

(соответствующие нормы объединены в ГК РФ в раздел II «Право 

собственности и другие вещные права»). В субъективном смысле 

вещное право – это субъективное гражданское право, содержа-

нием которого является юридически обеспеченная возможность 

управомоченного лица осуществлять абсолютное фактическое и 

непосредственное господство над индивидуально-определенной 

вещью. Основными отличительными признаками субъективного 

вещного права выступают: 1) особый объект (индивидуально-

определенная вещь, ибо гибель вещи ведет к прекращению пра-

ва); 2) абсолютный характер (т. е. обладателю вещного права 

противостоит неопределенных круг третьих, обязанных, лиц; при 

этом интерес управомоченного удовлетворяется его собственны-

ми действиями, обязанные должны вести себя пассивно); 

3) особые средства защиты (специальные вещно-правовые ис-

ки). Иногда говорят также о бессрочном и преимущественном 

характере вещных прав. Все субъективные вещные права условно 

можно разделить на две группы: 1. право собственности и 

2. иные, ограниченные (по сравнению с правом собственности) 

вещные права. Подробнее о каждом из указанных видов. 

Подчеркнем, что понятие «право собственности» следует 

отличать от понятия «собственность». Вторая из приведенных 

категорий является экономической, первая – юридической. Право 

собственности, в свою очередь, можно понимать в объективном 

смысле (как совокупность правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения по поводу приобретения, отчуждения благ и 

их принадлежности) и в субъективном смысле (как меру воз-

можного поведения собственника). При дальнейшем изложении 

понятия «право собственности» будет использоваться в субъек-

тивном смысле. 

Содержание субъективного гражданского права собствен-

ности согласно норме п. 1 ст. 209 ГК, включает три правомочия: 

владение – фактическое обладание вещью, пользование – из-

влечение полезных свойств вещи и распоряжение – определение 
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юридической судьбы вещи. Данная позиция является традицион-

ной и в современной науке гражданского права. Вместе с тем, 

указанное легальное перечисление вполне справедливо критику-

ется отдельными авторами (например, В. А. Беловым) на том осно-

вании, что владение, пользование и распоряжения являются не 

правомочиями, а субправомочиями субъективного права собст-

венности, т. к. все они являются разновидностями активных дей-

ствий (помимо которых содержание любого субъективного права 

включает в себя и возможность требовать определенного поведе-

ния от других лиц).  

Субъективное гражданское право собственности следует от-

личать от осуществления этого права. К осуществлению права 

собственности закон предъявляет определенные требования – это 

и общее правило о недопустимости злоупотребления правом, и 

ряд специальных ограничений: 1) ограничения права собствен-

ности на отдельные категории вещей: недвижимые (природные 

ресурсы, здания и сооружения), «движимые недвижимости» (космиче-

ские корабли), некоторые движимые (оружие, яды и т.п.); 2) бремя 

собственности, означающее что собственник, если иное не пре-

дусмотрено законом или договором, несет: а) бремя содержания 

принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК); б) риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества (ст. 211 ГК).  

Достаточно сложным и дискуссионным является вопрос о 

классификации права собственности. Действующее граждан-

ское законодательство, регламентируя отношения собственности, 

использует такие понятия как «формы собственности» (п. 1 

ст. 212 ГК) и «виды собственности» (п. 4 ст. 253 ГК). В литерату-

ре также используются оба эти понятия. При этом одни ученые 

противопоставляют формы собственности видам собственности 

как характеристики экономические характеристикам юридиче-

ским (например, В. А. Белов); по мнению других, можно говорить 

не только о формах и о видах (подвидах) собственности, но и о 

формах права собственности (например, Ю. К. Толстой); позиция 

третьих такова, что формы собственности действительно являют-

ся экономическими формами присвоения, в то время как видовой 

характеристике подлежит право собственности (а не собствен-
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ность); а поскольку право собственности как субъективное право 

в равной мере признается за всеми видами собственников, то и 

большого смысла в разграничении разных видов права собствен-

ности нет (Е. А. Суханов). Выработать свою собственную точку 

зрения на данный вопрос студентам предстоит самостоятельно. 

Основания возникновения (приобретения) права собст-

венности (гл. 14 ГК) следует отличать от способов его приобре-

тения. Вместе с тем, указанные понятия зачастую необоснованно 

используются как тождественные. В данном вопросе нами разде-

ляется позиция ученых (например, Б. Л. Хаскельберга), которые по-

нимают основания приобретения права собственности как юри-

дические факты, вследствие которых возникает обязательствен-

ное притязание об установлении права, а способы приобретения – 

как факты, с которыми непосредственно связывается само приоб-

ретение права собственности. Иными словами, «основание» при-

обретения указывает на те факты, вследствие которых право соб-

ственности может быть приобретено; «способы» же указывают 

на момент приобретения права собственности у конкретного ли-

ца (например, в случае приобретения права собственности на вещь по до-

говору купли-продажи основанием приобретения будет являться соответ-

ствующий договор (соглашение сторон), а способом – передача вещи по-

купателю; к числу способов приобретения права собственности следует 

относить и требуемую в установленных случаях государственную регист-

рацию).  

Основания приобретения права собственности перечис-

лены в ст. 218 ГК РФ, причем, несмотря на формулировку ука-

занной статьи, содержащийся там перечень не является исчерпы-

вающим (его можно дополнить и иными основаниями, перечис-

ленными в ГК – ст.ст. 220, 221, 234, гл. 14 и др.). Все основания 

приобретения права собственности (кто-то именует их способа-

ми) традиционно классифицируют на первоначальные и произ-

водные. Вместе с тем, спорным является вопрос о критерии тако-

го деления. Одни авторы выделяют в качестве такового критерий 

воли предыдущего собственника (если она есть, то право собст-

венности является производным, если нет – первоначальным); 

другие ученые ставят решение этого вопроса в зависимость от 

наличия-отсутствия правопреемства (если его нет, т. е. права 
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собственника возникают впервые, значит это – первоначальный 

способ, если правопреемство имеет место, т. е. права собственни-

ка переходят к нему от другого субъекта – это производный спо-

соб). Существует также ряд ученых, не признающих правопреем-

ство в абсолютных правоотношениях, поскольку в подобных 

случаях, по их мнению, следует говорить о прекращении права у 

одного субъекта и о возникновении нового, самостоятельного 

права – у другого. Что касается позиции законодателя, то она (как 

это нередко бывает) не совсем единообразна и последовательна: в 

одних случаях нормы ГК сформулированы таким образом, что 

правопреемства не признают (ст. 223 ГК указывает, что «право 

собственности возникает» в момент передачи вещи), в других – 

напротив, предполагают его (содержат формулу «переход права 

собственности» – например, ст.ст. 218, 491, 551 и др. ГК). Так 

или иначе, делению на первоначальные и производные подлежат 

не способы, а основания приобретения права собственности. 

К первоначальным основаниям приобретения права 

собственности относятся:  

 создание или изготовление с соблюдением закона и иных 

правовых актов лицом для себя новой вещи (п. 1 ст. 218 ГК). 

При этом способом приобретения права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество является государственная 

регистрация, с момента которой право собственности считается 

возникшим (ст. 219 ГК). Очевидно, что право собственности на 

данном основании может возникнуть у создателя вещи. 

 самовольная постройка, которой признается жилой дом, 

другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 

созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в 

порядке, установленном законом и иными правовыми актами, ли-

бо созданное без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных 

норм и правил (ст. 222 ГК). По общему правилу самовольная по-

стройка не влечет приобретения права собственности на нее, и 

она подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. 

Однако право собственности на самовольную постройку может 

быть признано судом (а в предусмотренных законом случаях в 
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ином установленном законом порядке) за собственником или за-

конным владельцем (пожизненное наследуемое владение или постоянное 

(бессрочное) пользование) земельного участка, на котором осуще-

ствлена постройка (п. 3 ст. 222 ГК).  При этом на последнего 

возлагается обязанность возместить «самовольному строителю» 

расходы на постройку в размере, определенном судом. Импера-

тивно установлено, что если сохранение постройки нарушает пра-

ва и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угро-

зу жизни и здоровью граждан, то право собственности на нее не 

может быть признано за указанным лицом. 

 переработка (спецификация) – создание новой движимой 

вещи из чужого материала. Норма ст. 220 ГК содержит диспози-

тивную норму, согласно которой право собственности на новую 

движимую вещь, изготовленную путем переработки чужих мате-

риалов, приобретается собственником материалов. Вместе с тем, 

сам спецификатор (переработчик) может стать собственником но-

вой вещи, если: 1) стоимость переработки (труда) существенно 

превышает стоимость материалов, 2) спецификатор является доб-

росовестным, т. е. он не знал и не должен был знать, что исполь-

зует чужой материал, 3) переработка осуществлена в личных (а не 

в коммерческих) целях. 

 сбор (лов, добыча) общедоступных вещей (ягоды, рыбы и 

др.). Право собственности на такие общедоступные для сбора 

вещи возникает у собравшего (добывшего) их лица при условии, 

что их сбор в лесах, водоемах или на другой территории допуска-

ется в соответствии с законом, общим разрешением, данным соб-

ственником, или в соответствии с местным обычаем (ст. 221 ГК). 

 обнаружение бесхозяйных (бессубъектных) вещей – ве-

щей, не имеющих собственника, собственник которых неизвестен, 

либо от которых собственник отказался или на которые он утра-

тил право собственности по иным основаниям, предусмотренным 

законом (п. 3 ст. 218, 225 ГК). Бесхозяйными признаются (виды): 

а) брошенные вещи, т.е. движимые вещи, оставленные собствен-

ником с целью отказа от права собственности (ст. 226 ГК); 

б) потерянные кем-то вещи, обнаружение которых именуется 

«находка» (ст. 227–229 ГК); в) безнадзорные животные (ст.230–
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232 ГК); г) клад (ст. 233 ГК) – зарытые в земле или сокрытые 

иным способом деньги или ценные предметы, собственник кото-

рых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них 

право; д) приобретательная давность (ст. 234 ГК) – приобрете-

ние гражданином или юридическим лицом права собственности 

на вещь за давностью ее фактического владения (при этом владе-

ние должно быть: фактическим, т. е. непосредственным воздей-

ствием на вещь; добросовестным, т. е. владелец не знал и не дол-

жен был знать о наличии у вещи собственника; открытым, т. е. 

очевидным для всех; сопряженным с владельческой волей, т. е. с 

намерением получить на эту вещь право собственности; непре-

рывным; длительным – 15 лет для приобретения права собствен-

ности на недвижимость и 5 лет в отношении движимых вещей, 

учитывая в случае наличия правопреемства и тот срок, в течение 

которого этим имуществом владел правопредшественник). Следу-

ет заметить, что правила о приобретательной давности подлежат 

применению в тех случаях, когда право собственности на бесхо-

зяйные вещи не возникло по иным предусмотренным законом ос-

нованиям (здесь необходимо учесть и установленный п. 3 ст. 225 

ГК порядок приобретения права собственности на бесхозяйные 

недвижимые вещи). При этом течение срока приобретательной 

давности в отношении вещей, которые могли быть истребованы у 

фактического владельца в порядке виндикации, начинается не ра-

нее истечения срока исковой давности по соответствующим тре-

бованиям (ст. 301, 305 ГК). 

 сепарация – в данном случае как приобретение права соб-

ственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в резуль-

тате использования собственником своего имущества (абз. 2 п. 1 

ст. 218, ст. 136 ГК). 

Производными основаниями приобретения права собст-

венности являются:  

 договор или иная сделка об отчуждении имущества;  

 наследование – переход имущества умершего лица к дру-

гим лицам в соответствии с завещанием или законом;  

 переход права собственности на имущество юридиче-

ского лица при его реорганизации к правопреемникам организа-
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ции (в литературе дополняют: и ликвидации, имея в виду ликвидационную 

квоту); 

 сепарация – в данном случае как приобретение права соб-

ственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в резуль-

тате использования плодоносящей вещи законным владельцем, не 

являющимся ее собственником (абз. 2 п. 1 ст. 218, ст. 136 ГК). 

 часть оснований прекращения права собственности, 

предусмотренных гл. 15 ГК РФ, а именно тех, при которых пре-

кращение права собственности у одного субъекта сопровождается 

возникновением права собственности на эту вещь у другого субъ-

екта (это в частности: обращение взыскания на имущество собственника-

должника; приватизация; национализация; конфискация и др.). 

Крайне важным является вопрос о моменте возникновения 

права собственности. По сути это вопрос о способах приобрете-

ния права собственности, который в общем виде уже был изло-

жен ранее. Непосредственному правовому нормированию под-

вергнут способ приобретения права собственности по договору: 

в соответствии с нормой п. 1 ст. 223 ГК РФ, у приобретателя ве-

щи по данному основанию право собственности возникает с мо-

мента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или до-

говором. Определение передачи содержится в нормах другой ста-

тьи кодекса (ст. 224): передача – вручение вещи приобретателю 

(т. е. фактическое поступление вещи во владение приобретателя 

или указанного им лица), а равно сдача перевозчику для отправки 

приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки 

приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. 

К передаче вещи приравнивается передача коносамента или ино-

го товарораспорядительного документа на нее. При этом если к 

моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже на-

ходится во владении приобретателя, право собственности возни-

кает по так называемому правилу «короткой руки» – вещь при-

знается переданной лицу с того момента, когда был заключен до-

говор. Если отчуждение имущества нуждается в государствен-

ной регистрации, то право собственности у приобретателя воз-

никает с момента регистрации, если иное не установлено зако-

ном (п. 2 ст. 223  ГК). 
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Прекращению права собственности (означающему утрату 

лицом всех предоставленных ему возможностей в отношении оп-

ределенной вещи) в Гражданском кодексе РФ посвящена само-

стоятельная (15) глава. Основания прекращения права собствен-

ности  перечислены в ст. 235 ГК, содержащей ссылки и на другие 

части кодекса. Все основания прекращения права собственно-

сти условно могут быть разделены на группы (М. Г. Масевич): 

1) утрата права собственности по объективным причинам: 

а) гибель вещи (в том числе изъятие вещи из оборота); б) смерть гра-

жданина (прекращается право собственности конкретного лица); 

в) другие указанные в законе основания (например, потеря вещи); 

2) добровольное прекращение права собственности: а) от-

чуждение собственником своего имущества другим лицам; 

б) отказ гражданина или юридического лица от права собствен-

ности (ст. 236 ГК), в науке именуемое «дереликция»; важно под-

черкнуть, что отказ от права собственности не влечет прекраще-

ния прав и обязанностей собственника в отношении соответст-

вующего имущества до приобретения права собственности на 

него другим лицом; в) уничтожение имущества-объекта права 

собственности (безусловно, имеется в виду уничтожение своего 

имущества); г) приватизация – переход имущества из публичной 

в частную собственность, при этом положения Гражданского ко-

декса РФ применяются для регулирования отношений приватиза-

ции только в том случае, если специальными законами о прива-

тизации не предусмотрено иное (абз. 2 ст. 217 ГК); 

3) принудительное изъятие имущества у его собственни-

ка, когда это допускается законом (по общему правилу не допус-

кается): а) обращение взыскания на имущество по обязательст-

вам собственника, причем право собственности прекращается 

лишь с момента возникновения права собственности на изъятое 

имущество у лица, к которому переходит это имущество (ст. 237 

ГК); б) реквизиция – изъятие имущества у собственника в инте-

ресах общества при чрезвычайных обстоятельствах (в случаях сти-

хийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и др.), осуществляемое 

по решению государственных органов, с выплатой стоимости 

изымаемого имущества (ст. 242 ГК); в) конфискация – безвоз-
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мездное изъятие у собственника имущества в виде санкции за со-

вершение преступления или иного правонарушения (ст. 243 ГК); 

г) национализация – обращение на основании закона в государст-

венную собственность имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц, с возмещением стоимости этого 

имущества и других убытков (абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК). От принуди-

тельного изъятия отдельные авторы отличают принудительное 

отчуждение, а именно: отчуждение имущества, которое в силу 

закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК), т. е. 

необоротоспособных и ограниченных в обороте вещей; отчужде-

ние недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239 

ГК); выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных – при ненадлежащем обращении с ними 

(ст. 240, 241 ГК); отчуждение имущества в случаях, предусмот-

ренных п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293 ГК (прекращение 

права собственности на долю в общей собственности, выкуп земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, прекращение пра-

ва собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение и др., 

а с 01.01.2008 г. – прекращение права собственности на изымаемые кон-

трафактные материальные носители и оборудование, посредством которых 

нарушаются исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности – п.п. 4, 4 ст. 1252 ГК РФ). 

Ограниченные вещные права характеризуются следую-

щими общими признаками (п.п. 2–4 ст. 216 ГК): 1) их объектом 

являются чужие вещи (поэтому иногда их называют «права на 

чужие вещи»), исходя из чего, указанные права могут принадле-

жать только несобственникам и при совпадении ограниченного 

права с правом собственности оно подлежит прекращению; 

2) производный характер ограниченных вещных прав, заклю-

чающийся в том, что они  могут устанавливаться на условиях и в 

пределах, установленных законом или договором с собственни-

ком, а их объектом не могут быть бесхозяйные вещи; 3) им при-

суще право следования, означающее что права на чужие вещи 

следуют за вещью, т. е. сохраняются при смене собственника и 

места нахождения вещи; 4) абсолютный характер их защиты (да-

же против собственника). 
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Виды ограниченных вещных прав перечислены в норме п. 1 

ст. 216 ГК: право пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком (ст. 265 ГК); право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком (ст. 268 ГК); сервитуты 

(ст.ст. 274, 277 ГК); право хозяйственного ведения имуществом 

(ст. 294 ГК); право оперативного управления имуществом (ст. 296 

ГК). Данный перечень ст. 216 ГК не является исчерпывающим, 

т. к.  сопровождается оговоркой «в частности». Вместе с тем, в 

юридической литературе справедливо отмечается, что перечень 

вещных прав исчерпывающим образом определен в действующем 

гражданском законодательстве (т. е. не только в ст. 216 ГК, но и 

в иных нормативно-правовых актах). В числе прав на чужие вещи 

называют также: право учреждения самостоятельно распоряжаться 

имуществом (п. 2 ст. 298 ГК), право члена семьи собственника жилого по-

мещения (ст. 292 ГК), право безвозмездного срочного пользования земель-

ным участком (ст. 24 Земельного кодекса РФ), право пользования участком 

лесного фонда (ст. 36-45 Лесного кодекса РФ), право доверительного 

управления (гл. 53 ГК), право аренды, соединенной с владением (гл. 34 

ГК), залоговое право, соединенное с владением (§ 3 гл. 23 ГК) и др. В 

данной работе будет дана общая характеристика вещных прав, 

непосредственно названых в норме ст. 216 ГК. Подробнее вопрос 

о видовой характеристике ограниченных вещных прав обучаю-

щимся надлежит рассмотреть самостоятельно. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. При анализе указанного вещного права, прежде всего, 

следует иметь в виду нормы специального, земельного, законода-

тельства, а именно Земельного кодекса РФ (ЗК РФ), позволяюще-

го заключить об отказе действующего законодательства от 

права пожизненного наследуемого владения земельным участ-

ком. Так, в ст. 21 ЗК РФ установлено, что право пожизненного 

наследуемого владения, приобретенное до введения в действие 

ЗК РФ (т. е. до 30.10.2001 г.), сохраняется (при этом обладатели 

земельных участков на данном праве могут либо сохранить это 

право, в том числе передать по наследству, либо однократно бес-

платно приобрести землю в собственность). Однако предоставле-

ние земельных участков гражданам на праве пожизненного на-

следуемого владения после введения в действие ЗК не допускает-
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ся. Но пока есть субъекты, имеющие земельные участки в пожиз-

ненном наследуемом владении и не пожелавшие приобрести их в 

собственность, указанное право «консервируется на неопреде-

ленное время» (В. С. Буров). Субъектами указанного права явля-

ются граждане (их называют «владельцы земельного участка»), 

которым передается участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности. Соответственно объектом 

права пожизненного наследуемого владения выступают государ-

ственные или муниципальные земельные участки. Содержание 

данного права (помимо возможности требовать определенного 

поведения от обязанных лиц) составляют: а) правомочие владе-

ния, которое передается по наследству; б) также передаваемое по 

наследству правомочие пользования, включающее возможность, 

если законом не установлено иное, возводить на данном участке 

недвижимость с приобретением права собственности на нее; 

в) правомочие распоряжения, в отношении которого существует 

коллизия норм п. 2 ст. 21 ЗК и п. 3 ст. 264 ГК, с одной стороны, и 

п. 2 ст. 267 ГК, с другой: первые не допускают распоряжение та-

ким земельным участком, за исключением распоряжения, содер-

жащегося в завещании; ст. 267 ГК предоставляет право сдавать 

такой земельный участок в аренду или передавать его в безвоз-

мездное срочное пользование, но без права продажи, залога или 

совершения иных сделок по отчуждению. По мнению специали-

стов, подобные сделки, совершенные до введения в действие ЗК 

РФ сохраняют свою силу, но не подлежат пролонгации (продле-

нию); «новых» же сделок такого содержания заключать нельзя, 

под страхом ничтожности по основанию ст. 168 ГК (несоответст-

вие ст. 21 ЗК).  

Право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком. Субъектами данного права могут быть 

а) юридические лица (п. 1 ст. 268 ГК, п. 2 ст. 20 ЗК), причем толь-

ко государственные и муниципальные учреждения либо феде-

ральные казенные предприятия (все иные юридические лица обя-

заны были по своему желанию до 1 января 2006 года по правилам 

ст. 36 ЗК либо переоформить право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных 
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участков, либо приобрести земельные участки в собственность); 

б) органы государственной власти и местного самоуправления 

(как собственники недвижимости, находящейся на земельном 

участке, принадлежащем другому, частному, лицу). Так же, как и 

в отношении права пожизненного наследуемого владения, зако-

нодатель сохраняет те права постоянного пользования, которые 

возникли у граждан или юридических лиц до введения в действие 

Земельного кодекса, и они так же могут приобрести их в собст-

венность. Объектом права постоянного пользования могут быть 

государственные и муниципальные либо частные земельные уча-

стки. Содержание данного права (не считая возможности требо-

вать определенного поведения от обязанных лиц) включает 

(ст. 269 ГК, ст. 20 ЗК): а) правомочие владения; б) правомочие 

пользования, причем использование участка должно быть строго 

целевым – в целях, для которых он предоставлен. 

Сервитутное право. Анализ норм действующего граждан-

ского законодательства (хотя бы даже формулировки названия 

ст. 274 ГК – «Право ограниченного пользования чужим земель-

ным участком (сервитут)») приводит к выводу, что отечествен-

ный законодатель понимает под сервитутом только земельные 

сервитуты (помимо которых, как известно студентам из курса по 

римскому праву, существуют сервитуты личные). Причем пред-

метом гражданского права являются не любые, а только частные 

земельные сервитуты (п. 1 ст. 23 Земельного кодекса РФ), т. е. те, 

которые устанавливаются в интересах конкретного (частного) 

лица. Между тем, норма ст. 277 ГК устанавливает, что сервиту-

том могут обременяться также здания, сооружения и другое не-

движимое имущество, ограниченное пользование которым необ-

ходимо вне связи с пользованием земельным участком. Таким 

образом, объектом сервитута может выступать в целом недви-

жимое имущество (земельный участок, здания, сооружения), об-

ременяемое сервитутом (в римском праве его называли «служащим»; 

то имущество, в пользу которого сервитут устанавливался, называлось 

«господствующим»). При этом важно подчеркнуть, что земельным 

сервитутом обременяется не собственник земельного участка, а 

сам земельный участок, вследствие чего при переходе обреме-
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ненного земельного участка к другому лицу сервитут сохраняется 

(п. 1 ст. 275 ГК), равно как и при смене собственника господ-

ствующего участка. Субъектом сервитута (сервитуарий) может 

быть: а) собственник господствующего недвижимого имущества 

(земли или здания, сооружения), б) владелец земельного участка, 

принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владения 

или праве постоянного пользования (п. 4 ст. 274 ГК). Сервитуа-

рий вправе (содержание сервитута): а) пользоваться чужим иму-

ществом в пределах, установленных законом и договором; при 

этом естественно, что вследствие обременения сам собственник 

(или законный владелец) имущества не лишается прав владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом (п. 2 ст. 274 ГК); 

б) распоряжаться сервитутом, который можно купить-продать, 

заложить или передать иным образом, однако вместе с тем объ-

ектом, который он обременяет или с тем имуществом, которому 

он служит, т. е. самостоятельным предметом сделок сервитут 

быть не может (п. 2 ст. 275 ГК). Особо отметим, что сервитут, 

являясь правом на недвижимое имущество, подлежит государст-

венной регистрации. Основания прекращения сервитута указаны 

в ст. 276 ГК. 

Право хозяйственного ведения может принадлежать толь-

ко таким субъектам как государственные или муниципальные 

унитарные предприятия (ст. 294 ГК). Объектом данного права 

являются: 1) вещи, находящиеся в собственности государствен-

ных или муниципальных образований и закрепленные за пред-

приятием собственником; 2) вещи, приобретенные унитарным 

предприятием в процессе своей деятельности (плоды, продукция, 

доходы); 3) доходы от ведения предпринимательской деятельно-

сти, разрешенной собственником. Содержание права хозяйствен-

ного ведения включает возможность владеть, пользоваться и рас-

поряжаться таким имуществом в определенных пределах (ст. 294 

ГК), причем  распоряжаться недвижимым имуществом, при-

надлежащим предприятию на праве хозяйственного ведения, 

можно только с согласия собственника (остальным имуществом, 

принадлежащим предприятию, предприятие вправе распоряжать-

ся самостоятельно, за исключением случаев, установленных за-
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коном или иными правовыми актами – ст. 295 ГК). При переходе 

права собственности на предприятие как имущественный ком-

плекс к другому собственнику право хозяйственного ведения за 

предприятием сохраняется (ст. 300 ГК). 

Правом оперативного управления по действующему за-

конодательству наделены следующие субъекты: 1) унитарное 

казенное предприятие, 2) учреждение. Объектом данного права 

является имущество, закрепленное за предприятием или учреж-

дением собственником. Но в отличие от права хозяйственного 

ведения переход права собственности на имущество, закреплен-

ное за казенным предприятием, лишает последнее статуса казен-

ного, а следовательно, влечет прекращение права оперативного 

управления (при смене собственника имущества учреждения 

право оперативного управления сохраняется). Содержание права 

оперативного управления, принадлежащего как казенному пред-

приятию, так и учреждению, составляют возможности: владеть, 

пользоваться и распоряжаться таким имуществом в пределах, ус-

тановленных законом, в соответствии с целями своей деятельно-

сти, заданиями собственника и назначением имущества. При 

этом собственник имущества вправе изъять излишнее, неисполь-

зуемое либо используемое не по назначению имущество и распо-

рядиться им по своему усмотрению (ст. 296 ГК). Особо в законе 

оговаривается, что казенное предприятие, если не установлено 

иное, вправе самостоятельно распоряжаться произведенной им 

продукцией (ст. 297 ГК), а учреждение – самостоятельно распо-

ряжаться доходами от разрешенной учредительными документа-

ми предпринимательской деятельности, и приобретенным за их 

счет имуществом (п. 2 ст. 298 ГК). 

Рассмотренные выше положения о понятии и видах вещных 

прав, основаниях и способах их возникновения и прекращения 

распространяют свое действие на все допустимые действующим 

законодательством объекты вещных прав. Вместе с тем, некото-

рые объекты имеют свою специфику. Прежде всего, это касается 

таких объектов как земля и жилое помещение, правовому регу-

лированию которых в Гражданском кодексе РФ посвящены само-
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стоятельные разделы – гл. 17 (вещным правам на землю) и гл. 18 

(вещным правам на жилые помещения). 

Особенности земли как объекта вещных прав. Прежде 

всего, следует пояснить, что понимается под «землей» в граж-

данском праве. Это: 1) земельный участок (ст. 261 ГК), т. е. 

часть поверхности земли, границы которой описаны и удостове-

рены в установленном порядке (п. 2 ст. 6 ЗК). Именно он может 

быть объектом права собственности (последнее распространя-

ется также на находящиеся в границах этого участка поверхност-

ный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем 

растения, которыми собственник вправе распоряжаться любым 

образом; воздушный столб над участком и все то, что находится 

под его поверхностью, собственник может только использовать 

по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законами о 

недрах, об использовании воздушного пространства, иными за-

конами и не нарушает прав других лиц). Некоторые особенности 

имеет правовой режим земельных участков общего пользования 

(ст. 262 ГК) – участков, не закрытых для общего доступа и нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2) часть земельного участка, единство в понимании которого в 

науке и практике отсутствует. Так или иначе, в ГК данное поня-

тие используется, в частности, применительно к тем ситуациям, 

когда земельный участок находится в собственности одного лица, 

а возведенная на нем недвижимость (здание, сооружение) – дру-

гого: собственник постройки имеет вещное право на ту часть зе-

мельного участка, которая занята зданием (сооружением) и необ-

ходима для его использования (ст. 273 и др. ГК). 

Что касается собственно особенностей вещных прав на зем-

лю, то они заключаются, прежде всего, в том, что осуществление 

вещных прав на землю ограничивается его целевым назначением 

(п. 2 ст. 260 ГК, ст. 7 ЗК). И хотя ст. 260 ГК называется «Общие 

положения о праве собственности на землю», думается, требова-

ние о целевом использовании земли относится ко всем вещным 

правам, а не только к праву собственности.  

Особо в законе оговариваются случаи, когда на земле рас-

положен какой-либо объект недвижимости (здание, сооружение). 
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С сожалением следует констатировать отсутствие в российском 

гражданском праве принципа единства правовой судьбы объек-

тов недвижимости и земельных участков, на которых указанные 

объекты расположены. Естественно, что если собственником и 

недвижимости, и земельного участка является один и тот же 

субъект, никаких вопросов в отношении характеристики его прав 

не возникает. Другое дело, сели земля принадлежит на праве соб-

ственности одному лицу, а недвижимость – другому. Нормы ГК в 

отношении подобных случаев прямо устанавливают, что собст-

венник недвижимости, находящейся на чужом земельном участ-

ке, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой не-

движимостью по своему усмотрению (п. 1 ст. 260); в отношении 

же земельного участка, предоставленной под эту недвижимость, 

следует руководствоваться нормами специального, земельного, 

законодательства. Важно отметить, что переход права собствен-

ности как на земельный участок, так и на недвижимость никак не 

сказывается на объеме прав новых собственников этих объектов 

(ст. 271 ГК), т. е. новый собственник недвижимости приобретает 

и право пользования частью земельного участка, причем это пра-

во сохраняется за собственником недвижимости и в случае пере-

мены собственника земельного участка. Вместе с тем, при отчу-

ждении недвижимости лицом, являющимся одновременно собст-

венником земли под этой недвижимостью, если иное не установ-

лено соглашением сторон, к приобретателю недвижимости пере-

ходит право собственности на часть земельного участка, распо-

ложенную под зданием и необходимую для его использования 

(ст. 273 ГК). 

Особенность жилого помещения как объекта вещных 

прав обусловлена одним из сущностных свойств жилых помеще-

ний, а именно их предназначенностью для проживания граждан 

(указание на это содержится и в легальном определении жилого 

помещения, данном в п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, и в 

Гражданском кодексе РФ – в частности в п. 2 ст. 288). Указанное 

назначение жилого помещения можно рассматривать в качестве 

специального предела осуществления субъективных прав. Иными 

словами, реализация возможностей правообладателя владеть, 
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пользоваться, иногда – и распоряжаться жилым помещением, а 

также требовать определенного поведения от других лиц ограни-

чивается назначением помещения (п. 1 ст. 288 ГК). В случае на-

рушения указанных пределов осуществления вещных прав на 

рассматриваемый объект к обладателю этого субъективного пра-

ва могут быть применены меры ответственности, предусмотрен-

ные ст. 293 ГК (вплоть до продажи такого жилого помещения с 

публичных торгов). Понятие «жилое помещение» является пре-

дельно общим, объединяющим различные конкретные виды, ка-

ждый из которых также имеет свои особенности с позиций их 

гражданско-правового регулирования. Так, жилой дом как объ-

ект вещных прав характеризуется тем, что является главной ве-

щью (все остальные, «надворные», постройки выступают при-

надлежностями). Собственнику такого вида жилого помещения 

как квартира в многоквартирном доме (часть жилого дома) на-

ряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым собствен-

но под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности 

на общее имущество дома (ст. 289 ГК), т. е. на объекты, обслужи-

вающие более одной квартиры (п. 1 ст. 290 ГК, например, лифты, 

площадки, чердак, подвал и т. п.). Изолированная комната как су-

ществующий пока в России вид жилого помещения (речь идет о 

комнатах в так называемых коммунальных квартирах) на сегодняшний 

день фактически также является объектом вещных прав, и может 

быть предметом гражданско-правовых сделок (хотя в действую-

щем гражданском законодательстве в качестве объекта вещных 

прав он не упоминается). Некоторые особенности имеет право 

общей собственности на жилые помещения: в частности, в собст-

венности гражданина, пожелавшего выделить свою (реальную) 

долю, должно находиться не менее одной изолированной комна-

ты, в противном случае он может получить только денежную 

компенсацию. Момент возникновения вещных прав на жилые 

помещения определяется по общему правилу ст. 131 ГК, т. е. 

связан с моментом государственной регистрации. Однако из это-

го общего правила есть исключения: 1) не подлежат государст-

венной регистрации права на жилые помещения, возникающие из 

договора найма (гл. 35 ГК); 2) не регистрируются права на жилье, 
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вытекающие из договора безвозмездного пользования (гл. 36 ГК); 

3) члены потребительских кооперативов и другие лица, имеющие 

право на паенакопления, приобретают право собственности на 

квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное им 

кооперативом, не с момента государственной регистрации, а с 

момента полной выплаты своего паевого взноса (п. 4. ст. 218 ГК). 

В числе особенностей вещных прав ранее мы указали осо-

бые средства их защиты. К таким средствам относят вещно-

правовые иски: виндикационный, негаторный и иск о признании 

права. Последний из названных исков в общем виде закреплен в 

ст. 12 ГК РФ в числе способов защиты субъективных граждан-

ских прав. Негаторный иск (ст. 304 ГК) предоставляет собствен-

нику или законному владельцу возможность требовать устране-

ния всяких нарушений его вещного права, хотя бы эти нарушения 

и не были соединены с лишением владения (т. е. он направлен на 

защиту пользования). На защиту владения направлен другой вид 

иска – виндикационный (виндикация), представляющий собой 

истребование своего имущества из чужого незаконного владения 

(иск невладеющего собственника к владеющему несобственни-

ку). При рассмотрении виндикации студентам следует обратить 

внимание на ее соотношение с реституцией (правовым последст-

вием недействительности, в частности ничтожных сделок), так 

же направленной на восстановление владения. В порядке винди-

кации можно потребовать свое имущество (ст. 302 ГК РФ): 1) от 

безвозмездного и от недобросовестного приобретателя – во всех 

случаях; 2) от возмездного добросовестного приобретателя лишь 

при условии, что имущество выбыло из владения собственника 

или лица, которому имущество было передано собственником во 

владение, помимо их воли (особо оговаривается, что деньги и 

ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя). Помимо указанных специаль-

ных вещно-правовых средств защиты, собственник или законный 

владелец может использовать и иные, в частности обязательст-

венные, такие как: возмещение вреда, взыскание неустойки и др. 

 

Изучение темы «Обязательства» следует начать с указания 



 138 

на многопонятийный характер термина «обязательство». Так, 

выделяют: 1) обязательство как гражданское правоотношение, в 

силу которого одно лицо обязано совершить в пользу другого ли-

ца определенное действие или воздержаться от его совершения; 

2) обязательство как юридическую обязанность должника (на-

пример, в словосочетании «исполнение обязательства»); 

3) обязательство как право требования (например, в выражении «по-

купка обязательства»); 4) обязательство как документ, оформляю-

щий обязательственное право требования (например, заемная рас-

писка как заемное обязательство). Исходя из такой неоднозначности 

термина «обязательство», следует заключить, что и содержание 

понятия «обязательство» зависит от того значения, в котором 

используется данный термин в том или ином случае. В дальней-

шем изложении под обязательством понимается гражданское 

правоотношение.  

От обязательства следует отличать обязательственное пра-

во, которое в свою очередь можно рассматривать в двух значени-

ях: 1) в субъективном смысле, т. е. как субъективное гражданское 

право, а именно как «право на чужое действие» (Мейер Д. И.), в 

котором акцент делается на такой элемент содержания субъек-

тивного права как правомочие требования; 2) в объективном 

смысле, т. е. как совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения, складывающиеся в связи с передачей 

имущества, оказанием услуг, выполнением работ, причинением 

вреда или неосновательным обогащением, т. е. как подотрасль 

отрасли гражданского права. При этом в гражданском законода-

тельстве нормы обязательственного права подразделяются на три 

составные части: 1) общие положения об обязательствах (подраз-

дел 1 раздела III ГК РФ), применяемые ко всем разновидностям 

обязательственных отношений; 2) общие положения о договорах, 

объединяющие нормы, относящиеся только к договорным обяза-

тельствам (подраздел 2 раздела III ГК); 3) нормы раздела IV ГК 

«Отдельные виды обязательств», регулирующие соответствую-

щие группы отношений – куплю-продажу, аренду, подряд и др., в 

том числе обязательства из причинения имущественного и мо-

рального вреда и из неосновательного обогащения. 
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Приступая к характеристике обязательственного право-

отношения следует отметить, что в легальном определении обя-

зательства (п. 1 ст. 307 ГК) термин «правоотношение» отсутству-

ет. Вместе с тем, не вызывает сомнения, что речь идет именно о 

правовой связи субъектов, в силу которой одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определен-

ное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уп-

латить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного дейст-

вия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности». Обязательственное правоотношение, как пра-

вило, является имущественным относительным гражданским 

правоотношением, в котором интерес управомоченного лица 

удовлетворяется активными действиями обязанного. 

Наиболее спорным в юридической литературе является во-

прос об объектах обязательственных правоотношений (т. е. том, 

по поводу чего возникают обязательства). Отдельные авторы от-

носят к ним действия; по мнению других ученых, объектами обя-

зательств являются вещи и иные блага. В данной связи стоит на-

помнить о двойственной природе правоотношения как такового, 

и обязательственного правоотношения в частности. С одной сто-

роны, оно является урегулированным правом фактическим, ре-

ально существующим общественным отношением, содержанием 

которого являются действия участников, а объектом – те блага, в 

отношении которых субъектами совершаются данные действия 

(это «то, что есть»). С другой стороны, обязательственное право-

отношение выступает в качестве некой идеальной модели пове-

дения субъектов в связи с перемещением имущества (это «то, что 

должно быть» или «то, что устанавливают нормы права»), содер-

жанием которой как общего правила поведения будут выступать 

субъективные права и обязанности участников, в то время как 

действиям будет придаваться значение объекта правоотношения. 

В сфере обязательств второй из обозначенных аспектов проявля-

ется наиболее явно, поскольку в момент возникновения правовой 

связи участники выступают лишь в качестве носителей субъек-

тивных прав и обязанностей, связанных с осуществлением опре-

деленного действия или с воздержанием от его совершения. Сами 



 140 

же действия по передаче имущества, выполнению работ, уплате 

денег и т. п. зачастую осуществляются позже по сравнению с мо-

ментом возникновения правоотношения, а имущество, в отноше-

нии которого совершаются действия, в правоотношении может 

отсутствовать вовсе или хотя бы в момент возникновения право-

отношения (например, при оказании консультационных услуг или в до-

говоре строительного подряда). Исходя из этого, в качестве объекта 

обязательств, т. е. того, по поводу чего возникает правоотноше-

ние, следует рассматривать определенные действия его участни-

ков. Вещи, права или нематериальные блага, на которые направ-

лены действия участников правоотношения, можно обозначить 

как предмет обязательств. Именно в таком значении используется 

термин «предмет обязательства» и законодателем (п. 1 ст. 322, 

ст. 336 ГК). Таким образом, например, в обязательстве между субъектом 

А, по заданию субъекта Б за деньги осуществляющего постройку забора, 

объектом правоотношения будут являться соответствующие действия А и 

действия Б, связанные с уплатой вознаграждения, а предметом – построен-

ный забор и деньги, передаваемые сторонами друг другу. 

Сторонами (субъектами) обязательственного правоотноше-

ния являются должник – сторона, обязанная совершить опреде-

ленное действие либо воздержаться от его совершения и креди-

тор – сторона, управомоченная требовать от должника соверше-

ния определенного действия или воздержания от действия. В от-

дельных случаях помимо указанных двух сторон в обязательстве 

могут участвовать третьи лица, которые в силу п. 3 ст. 308 ГК 

могут быть носителями только субъективных прав, но не обязан-

ностей. Как правило, в обязательстве участвуют две стороны: 

должник и кредитор. Вместе с тем, в некоторых обязательствах 

число сторон может быть более двух, например, обязательство по 

совместной деятельности (гл. 55 ГК РФ). В подобных случаях, 

равно как в обязательствах, в которых каждая из сторон имеет и 

права и обязанности по отношению к другой стороне (например, 

купля-продажа), каждая из сторон считается должником другой 

стороны в том, что она обязана сделать в ее пользу, и одновре-

менно ее кредитором в том, что она имеет право от нее требовать 

(п. 2 ст. 308 ГК). В обязательстве может быть как простой, так и 

сложный субъектный состав. В первом случае в правоотноше-
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нии участвует один управомоченный (кредитор) и один обязан-

ный (должник) субъект. Сложный субъектный состав, именуе-

мый множественностью лиц в обязательстве, характеризуется 

тем, что в правоотношении в качестве каждой из сторон (креди-

тора или должника) могут участвовать одновременно несколько 

лиц (в зависимости от того, на чьей стороне множественность 

имеет место, она может быть активной, пассивной и смешанной).  

Юридическое содержание обязательственного правоотно-

шения составляет совокупность субъективных прав и обязанно-

стей участников. Субъективное право кредитора обязательствен-

ного правоотношения в литературе принято называть правом 

требования, а корреспондирующую ему обязанность должника – 

долгом. Следует подчеркнуть, что в рамках одного правоотноше-

ния у сторон может быть несколько обязанностей. 

Основаниями возникновения обязательств являются оп-

ределенные юридические факты или их сочетания (юридические 

составы). В силу п. 2 ст. 307 ГК обязательства могут возникать из 

договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 

указанных в ГК. Следуя логике законодателя, все основания воз-

никновения обязательственных правоотношений следует разде-

лить на три группы: 1. договоры (подробнее см. тему 14 посо-

бия); 2. причинение вреда другому лицу (подробнее см. тему по-

собия «Гражданско-правовая ответственность»); 3. иные основа-

ния, предусмотренные ГК (к которым можно отнести все прочие, 

перечисленные в ст. 8 ГК РФ, юридические факты). Не останав-

ливаясь детально на критике подобного подхода законодателя к 

градации оснований возникновения обязательственных правоот-

ношений, заметим, что ими являются все известные науке граж-

данского права юридические факты, и особо обратим внимание 

на то, что на основании п. 1 ст. 8 ГК обязательства могут возни-

кать также из таких действий граждан и юридических лиц, кото-

рые хоть и не предусмотрены гражданским законодательством, 

но не противоречат общим началам и смыслу гражданского зако-

нодательства. 

Отдельные обязательства отличаются друг от друга особен-

ностями содержания (т. е. характера правомочий и обязанностей 
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сторон), субъектным составом, определенностью объекта право-

отношения и т. д. С учетом этого в литературе выделяют, в част-

ности, следующие виды обязательств: а) в зависимости от соот-

ношения прав и обязанностей сторон: односторонние – обяза-

тельства, в которых одной стороне принадлежат только права 

требования, а другая имеет только обязанности (например, правоот-

ношения из договора займа или из причинения вреда); взаимные – обя-

зательства, в которых каждой стороне, являющейся одновремен-

но и должником, и кредитором, принадлежат и права, и обязан-

ности (например, обязательства по купле-продаже, поставке, подряду и 

др.); б) в зависимости от количества прав и обязанностей: про-

стые – обязательства, содержанием которых является одно право 

и корреспондирующая ему одна обязанность (например, заем); 

сложные – обязательства, содержание которых составляет не-

сколько взаимных прав и обязанностей (например, купля-продажа 

шкафа с обязательством доставки и сборки); в) по определенности 

объекта: с определенным объектом – обязательства, в которых 

должник обязан совершить строго определенное действие (в их 

числе и факультативные (изменяющиеся) обязательства, в кото-

рых должник обязан совершить определенное действие, но впра-

ве заменить это исполнение другим, заранее предусмотренным 

действием или предоставлением) и с определимым объектом 

(альтернативные) – обязательства, в которых должник обязан 

совершить одно из нескольких действий, предусмотренных зако-

ном или договором (например, при продаже вещи ненадлежащего каче-

ства покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: либо 

соразмерного уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устране-

ния недостатков товара в разумный срок, либо возмещения своих расходов 

на устранение недостатков товара); г) по взаимосвязи обязательств 

друг с другом: основные (главные) – обязательства, существую-

щие самостоятельно и независимо от других обязательств (напри-

мер, кредитное правоотношение); дополнительные (акцессорные) – 

обязательства, могущие существовать только при наличии основ-

ного обязательства, в неразрывной взаимосвязи с ним (например, 

залог, поручительство); д) по субъектному составу: простые и обя-

зательства с множественностью лиц; е) в зависимости от связи 
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обязательства с личностью сторон: обязательства личного ха-

рактера, которые тесно связаны с личностью сторон и не допус-

кают правопреемство (например, обязательство художника написать 

картину, алиментное обязательство); обязательства, не имеющие 

личного характера. Некоторые обязательства не противопостав-

ляются иным обязательственным правоотношениям по опреде-

ленному классификационному критерию, а выделяются в особые 

группы (денежные, регрессные, рисковые и др. обязательства). 

Все многообразие существующих обязательственных пра-

воотношений может быть определенным образом упорядочено, 

приведено в систему. При этом система обязательств, как и лю-

бая другая система, является не произвольным набором различ-

ных видов указанных правоотношений, а представляет собой не-

что целое, «единство закономерно расположенных и находящих-

ся во взаимной связи частей». Следует отметить, что эта система 

непосредственно связана с системой объективного обязательст-

венного права и, таким образом, отражает специфику правового 

регулирования каждой из выделенных групп отношений. Именно 

в этом заключается ее научная и практическая значимость. Во-

прос о систематизации обязательств в науке гражданского права 

является дискуссионным. Наиболее удачной представляется сле-

дующая классификация обязательственных правоотношений 

(Е. А. Суханов):



 144 

Обязательства, 

возникающие 

из сделок  

Обязательства, 

возникающие из 

неправомерных 

действий  

Обязательства, 

возникающие из 

иных юридических 

фактов  

из односторонних сделок 

из договоров (договорные) 

из неосновательного 

обогащения 

из причинения вреда 

(деликтные) 

из причинения 

имущественного 

вреда 

из причинения 

неимущественног

о вреда

из юридических 

поступков 

из событий 

по передаче имущества 

в собственность 

по передаче имущества 

в пользование 

по производству работ 

по реализации 

результатов творческой 

деятельности 

по оказанию услуг 

из многосторонних 

сделок 

купля-

продажа 

мена 

дарение 

рента 

розничная 

купля-продажа 

поставка  

…………. 

 

Основными направлениями динамики обязательственного 

правоотношения, т. е. развития уже возникшего (существующе-

го) обязательства являются его изменение и прекращение. Их 

разграничение очень важно с позиций наступающих правовых 

последствий. Изменение обязательственного правоотношения 

характеризуется тем, что юридическая сущность прежнего пра-

воотношения, как и оно само, сохраняется, хотя и вносятся неко-

торые поправки в его субъектный состав, срок или место испол-

нения и пр. (это может иметь место в случае корректировки таких 

элементов структуры правоотношения как субъекты и содержа-

ние, т. е. участников правоотношения или их прав и обязанно-

стей). Изменение содержания обязательственного правоотноше-

ния может быть вызвано изменением места, срока или иных ус-

ловий исполнения должником своих обязанностей (исключение 

составляет такое условие как способ исполнения, изменение ко-

торого, так же как и изменение предмета, влечет новацию, т. е. 

замену прежнего правоотношения новым). Как количественное 

изменение прав и обязанностей сторон, составляющих содержа-

ние правовой связи, следует рассматривать исполнение должни-

ком одной из нескольких лежащих на нем обязанностей.  
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Наиболее подробно в действующем гражданском законода-

тельстве регламентируются случаи изменения обязательств 

вследствие перемены его участников – вступления в правоотно-

шение нового участника вместо первоначального кредитора или 

первоначального должника. Гл. 24 ГК предусматривает следую-

щие возможные основания перемены лиц в обязательстве: 

1. непосредственное указание закона – при наступлении 

указанных в нем обстоятельств, в частности: в результате уни-

версального правопреемства, когда к правопреемнику переходит, 

как правило, вся совокупность прав и обязанностей предшест-

венника (например, при реорганизации юридического лица либо при на-

следовании); по решению суда о переводе прав кредитора на дру-

гое лицо, когда возможность такого перехода предусмотрена за-

коном (например, на основании ст. 621 ГК при реализации арендатором 

преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок, 

вследствие чего он заменяет в правоотношении то лицо, с которым дого-

вор был заключен арендодателем); вследствие исполнения обязатель-

ства должника его поручителем или залогодателем, не являю-

щимся должником по этому обязательству (так, в силу ст. 365 ГК к 

поручителю, исполнившему за должника обязательство, переходят права 

кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как 

залогодержателю); при суброгации, т. е. при переходе к страховщи-

ку, выплатившему в связи с наступлением страхового случая 

страховое возмещение, права требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за наступ-

ление страхового случая (ст. 965 ГК); в других предусмотренных 

законом случаях (например, п. 2 ст. 313, ст. 824, п. 2 ст. 993 ГК).  

2. сделки, именуемые уступка требования и перевод долга. 

Уступкой требования (цессией) называется соглашение между 

кредитором обязательства и новым лицом о передаче последнему 

права требования к должнику (например, А ввиду отъезда на длитель-

ное время передает Б свое право требования к В о возврате суммы долга). 

Действующим законодательством императивно установлено, что 

не допускается уступка требований, неразрывно связанных с 

личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 383 

ГК). По общему правилу согласия должника на совершение цес-
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сии не требуется; исключение составляют случаи, когда иное 

предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 382 ГК). Так, в 

силу п. 2 ст. 388 ГК не допускается без согласия должника уступ-

ка требования по обязательству, в котором личность кредитора 

имеет для должника существенное значение (например, в правоот-

ношении между должником-скульптором и кредитором, заказавшем изго-

товление своего бюста). Вместе с тем, должника необходимо пись-

менно уведомить о состоявшемся переходе прав кредитора к дру-

гому лицу. В противном случае исполнение должником своей 

обязанности первоначальному кредитору признается надлежа-

щим (п. 3 ст. 382 ГК). Поскольку новый кредитор занимает место 

первоначального, то по общему (диспозитивному) правилу пере-

даваемое право переходит к нему в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права. Соответствен-

но, должник вправе выдвигать против требования нового креди-

тора те возражения, которые он имел против первоначального 

кредитора (ст. 386 ГК). При этом, уступая свое требование дру-

гому лицу, кредитор обязан сообщить ему сведения, имеющие 

значение для осуществления требования, и передать документы, 

удостоверяющие это право, причем до представления новым кре-

дитором указанных документов должник может отказаться от ис-

полнения своего долга (ст. 385 ГК). Следует подчеркнуть, что 

первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором 

только за недействительность переданного требования, но не за 

его исполнение должником, кроме случая принятия на себя пору-

чительства за должника перед новым кредитором (ст. 390 ГК). 

Особые нормы, установленные в отношении кредитора, передав-

шего свое право требования по ордерной ценной бумаге, должны 

уже быть известны обучающимся из темы «Объекты гражданских 

прав». Перевод долга, влекущий замену в правоотношении 

должника, допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 

ГК), исходя из чего понимается как соглашение между кредито-

ром, должником и третьим лицом о замене последним должника 

в обязательстве. Так как обязанности прежнего должника пере-

ходят на нового без каких-либо изменений, новый должник впра-

ве выдвигать против требования кредитора возражения, основан-
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ные на отношениях между кредитором и первоначальным долж-

ником (ст. 392 ГК). Однако в отличие от цессии перевод долга по 

общему правилу влечет прекращение поручительства и залога 

(они сохраняют силу лишь в случае, если поручитель или залого-

датель согласятся отвечать за нового должника). Соглашения об 

уступке требования и переводе долга, являясь сделками, должны 

совершаться в соответствующей форме, определяемой в свою 

очередь формой той сделки, по которой уступается требование 

или переводится долг, включая правила о государственной реги-

страции сделок (п.п. 1 и 2 ст. 389 ГК). От уступки требования и 

перевода долга, влекущих перемену лиц в обязательстве, следует 

отличать переадресование (ст. 312 ГК) и возложение исполнения 

(ст. 313 ГК), при которых в исполнение обязанностей вовлекают-

ся третьи лица, принимающие исполнение от должника вместо 

кредитора (при переадресовании) или исполняющие за должника 

его обязанность (при возложении). В указанных случаях третьи 

лица не становятся сторонами данного правоотношения, а потому 

не имеют в нем никаких самостоятельных прав и обязанностей (в 

том числе сопряженных с ответственностью за исполнение дол-

га); их действия рассматриваются как действия самого кредитора 

либо самого должника. 

В отличие от изменения прекращение обязательств пред-

ставляет собой полное отпадение правовой связи между сторона-

ми обязательства, утрату последними всех прав и обязанностей. 

Наиболее общий перечень возможных оснований прекращения 

обязательственных правоотношений содержится в гл. 26 ГК. 

Следует подчеркнуть, он не является исчерпывающим, поскольку 

в соответствии с п. 1 ст. 407 ГК обязательства прекращаются по 

основаниям, предусмотренным самим кодексом, другими зако-

нами, иными правовыми актами или договором. К основаниям 

прекращения обязательств в частности относятся: 

1. Надлежащее исполнение (ст. 408 ГК), рассмотрение кото-

рого вынесено в отдельный вопрос темы. 

2. Зачет (полностью или в части) встречного однородного 

требования, срок которого наступил либо не указан или опреде-

лен моментом востребования (ст. 410 ГК). Следует обратить вни-
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мание на то, что для прекращения обязательства зачетом важно, 

чтобы требования сторон были: а) взаимными, т. е. каждая из 

сторон должна являться и должником, и кредитором; 

б) однородными, т. е. во всяком случае имели одинаковый пред-

мет (например, уплату такой-то суммы денег, передачу такого-то сорта 

пшеницы); в) срок исполнения по ним наступил или исполнение 

потребовано кредитором. Зачет как основание прекращение обя-

зательств осуществляется заявлением о зачете, которое исходит 

от одной из сторон обязательства, а потому по своей юридиче-

ской природе является односторонней сделкой. Недопустимость 

прекращения обязательства зачетом может быть предусмотрена 

договором сторон или установлена законом (так, в силу закона не 

допускается зачет требований: о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью; о взыскании алиментов; о пожизненном содержании; по 

обязательствам несостоятельного должника и др.). 

3. Отступное, т. е. предоставление взамен исполнения сум-

мы денег, имущества и т. п. (ст. 409 ГК). Необходимым юридиче-

ским фактом, влекущим прекращение правоотношения, помимо 

собственно предоставления имущества при этом является согла-

шение сторон обязательства, которым устанавливаются сроки, 

порядок и размер такого предоставления. Это соглашение на-

правлено на полное отпадение правовой связи между субъектами, 

что отличает его от следующего основания. 

4. Новация – соглашение сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-

ством между теми же лицами, но предусматривающим иной 

предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК). В силу закона не 

могут быть прекращены алиментные обязательства и обязатель-

ства по возмещению вреда жизни или здоровью. По общему пра-

вилу новация влечет прекращение дополнительных обязательств. 

5. Прощение долга, т. е. освобождение кредитором должни-

ка от лежащих на нем обязанностей, допускается в том случае, 

если это не нарушает права третьих лиц в отношении имущества 

кредитора (ст. 415 ГК). Прощение долга является безвозмездной 

(чем отличается от отступного и новации) односторонней  (отличие от 

дарения) сделкой и, таким образом, для прекращения обязательст-
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ва не требует согласие должника. В том виде как оно сформули-

ровано в ГК прощение долга влечет прекращение односторонних 

обязательств (если же каждая из сторон является и кредитором, и долж-

ником, необходимо обоюдное прощение). Кроме того, очевидно, что 

речь идет о полном прощении долга, а не его части, т. к. в по-

следнем случае обязательство не прекращается, а изменяется. 

6. Невозможность исполнения, т. е. неосуществимость прав 

и неисполнимость обязанностей, может быть физической и юри-

дической. Физическая (фактическая) невозможность исполнения 

обязательства в натуре (например, вследствие гибели индивидуально-

определенной вещи) как основание прекращения обязательства по 

смыслу п. 1 ст. 416 ГК должна быть вызвана обстоятельствами, за 

которые ни одна из сторон не отвечает. При этом во встречных 

обязательствах, исполненных одной из сторон, исполненное 

должно быть возвращено обратно. Если же невозможность ис-

полнения вызвана виновными действиями кредитора, то послед-

ний не вправе требовать возвращения исполненного им по обяза-

тельству. Юридическая невозможность исполнения возникает в 

силу издания акта компетентного органа государственной власти, 

запрещающего совершение действий, составляющих содержание 

обязательства. Стороны, понесшие в результате этого убытки, 

вправе требовать их возмещения в соответствии с нормами 

ст. ст. 13 и 16 ГК. В случае последующего признания подобного 

акта государственного органа недействительным, обязательство 

восстанавливается при условии, что: а) иное не вытекает из со-

глашения сторон или существа обязательства и б) исполнение не 

утратило интерес для кредитора (п. 2 ст. 417 ГК). 

7. Совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 

ГК), что может иметь место, например, при наследовании долж-

ником после своего кредитора.  

8. Прекращение стороны в обязательстве (ст.ст. 418, 419 

ГК). В отношении граждан это означает физическую смерть лица, 

причем на данном основании могут быть прекращены лишь те 

обязательственные правоотношения, которые имеют личный ха-

рактер (например, смерть должника-композитора или кредитора в али-

ментном обязательстве). В отношении юридических лиц «прекра-
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щение» заключается в их ликвидации, характеризующейся отсут-

ствием правопреемства. При этом ликвидация юридического ли-

ца (должника или кредитора) не влечет прекращение обязатель-

ства, когда законом или иными правовыми актами исполнение 

обязательства ликвидированного юридического лица возлагается 

на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, и др.). 

Исполнение как основание прекращения обязательств тра-

диционно определяют как совершение его сторонами определен-

ных действий, составляющих содержание их прав и обязанно-

стей. Общие правила исполнения обязательств называются прин-

ципами исполнения. Большинство ученых относит к их числу 

принцип надлежащего исполнения и принцип реального испол-

нения. Принцип реального исполнения понимается как необхо-

димость совершения должником именного того действия, кото-

рое определено условиями обязательства, без его замены денеж-

ным эквивалентом. Исходя из этого в случае ненадлежащего ис-

полнения должник по общему (диспозитивному) правилу не ос-

вобождается от исполнения своей обязанности в натуре. Вместе 

с тем, полное неисполнение должником своих обязанностей мо-

жет быть (также диспозитивно) компенсировано возмещением 

убытков, что освобождает должника от исполнения в натуре 

(п.п. 1, 2 ст. 396 ГК). От исполнения своих обязанностей в натуре 

должника также освобождают отказ кредитора от принятия ис-

полнения, которое вследствие просрочки утратило для него инте-

рес, а также уплата неустойки, установленной в качестве отступ-

ного (п. 3 ст. 396 ГК).  

Принцип надлежащего исполнения, в общем виде сфор-

мулированный в ст. 309 ГК, условно может быть выражен фор-

мулой: «тем, тому, то, там, тогда, так», т. е. что обязанность 

должна быть исполнена тем должником, тому кредитору, тем 

действием (или передачей того имущества), в том месте, в тот 

срок и тем способом, которые установлены договором сторон или 

обязательными для них нормами права, а при их отсутствии – 

существующими обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями.  
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Исполнение надлежащим предметом означает передачу 

именно той вещи или оказание именно той услуги, которая опре-

делена условиями обязательства. При исполнении альтернатив-

ных обязательств, предусматривающих несколько предметов, 

право выбора по общему правилу (диспозитивно) принадлежит 

должнику (ст. 320 ГК). Особенность предмета исполнения де-

нежных обязательств заключается в том, что им должна быть на-

циональная валюта РФ – рубли; использование иностранной ва-

люты допускается в случаях, в порядке и на условиях, опреде-

ленных законом или в установленном им порядке (ст. 317 ГК).  

Исполнение обязательства надлежащим способом означает 

соблюдение установленного порядка совершения должником 

действий по исполнению обязательства (полностью или по час-

тям (ст. 311 ГК); путем вручения товара непосредственно креди-

тору или путем его отправки транспортом либо по почте; путем 

внесения долга в депозит нотариуса или суда (ст. 327 ГК) и т. д.). 

Место исполнения, как правило, определяется в договоре 

или вытекает из существа обязательства. Если это условие не 

оговорено, то следует руководствоваться положениями ст. 316 

ГК, устанавливающей, что исполнение должно производиться: по 

обязательству передать недвижимое имущество – в месте нахож-

дения имущества; по обязательству, предусматривающему пере-

возку имущества – в месте сдачи имущества первому перевозчи-

ку для доставки его кредитору; по другим обязательствам пред-

принимателя передать имущество – в месте изготовления или 

хранения имущества, если это место было известно кредитору в 

момент возникновения обязательства; по денежному обязатель-

ству – в месте жительства (для юридических лиц – нахождения) 

кредитора в момент возникновения обязательства, а если креди-

тор к моменту исполнения обязательства изменил место житель-

ства (нахождения) – в новом месте жительства (нахождения) кре-

дитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с пе-

ременой места исполнения; по всем другим обязательствам – в 

месте жительства (нахождения) должника. 

Сроком исполнения обязательств является тот момент или 

период времени, когда должник обязан исполнить свою обязан-
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ность. Этот срок может быть (ст. 314 ГК): 1) определенным (на-

пример, 01.01.2008 г.), 2) определимым (например, через неделю или в 

течение недели, начиная с 01.01.2008 г.), 3) разумным, т. е. обычно 

необходимым и достаточным для совершения аналогичных дей-

ствий (его продолжительность в случае спора определяет суд), 

4) сроком, определенным моментом востребования (после требо-

вания кредитора об исполнении должник обязан исполнить свой 

долг в семидневный или в иной льготный срок). Ненадлежащим 

исполнением считается не только просрочка, но и досрочное ис-

полнение (допускаемое по общему правилу, но требующее согла-

сие кредитора в обязательствах, связанных с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности – ст. 315 ГК). 

Исполнение для прекращения обязательства должно быть 

произведено надлежащими субъектами. Таковыми, прежде всего, 

являются стороны правоотношения – должник и кредитор. Свою 

особенность имеет исполнение обязательств с множественно-

стью лиц. В зависимости от объема прав и обязанностей, принад-

лежащих каждому участнику, обязательства с множественность 

лиц подразделяются на: долевые, в которых каждый из несколь-

ких должников отвечает только за себя, только в своей доле, а 

каждый из нескольких кредиторов имеет право требовать испол-

нения лишь в определенной принадлежащей ему доле; солидар-

ные, в которых при множественности на стороне должника кре-

дитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех 

должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 

притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК), а при 

множественности на стороне кредитора – любой из них вправе 

предъявить к должнику требование в полном объеме (п. 1. ст. 326 

ГК). Соответственно, участник долевого обязательства, испол-

нивший обязанность в своей доле, выбывает из правоотношения, 

в то время как все солидарные должники остаются обязанными 

до тех пор, пока долг не погашен полностью (абз. 2 п. 2 ст. 323 

ГК). При этом если долг в полном объеме исполнен одним из со-

лидарных должников, обязательство прекращается, а исполнив-

ший должник имеет право в порядке регресса потребовать от 

других содолжников причитающиеся с них части долга (которые 
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предполагаются равными), если иное не вытекает из отношений 

между ними (ст. 325 ГК). Аналогичное правило установлено в 

отношении солидарного кредитора, получившего исполнение в 

полном объеме: он обязан возместить причитающееся другим 

кредиторам в равных долях (ст. 326 ГК), и это так же влечет пре-

кращение правоотношения. Следует подчеркнуть, что обязатель-

ство с множественностью лиц предполагается долевым, причем 

доли участников являются равными (ст. 321 ГК). Солидарные же 

обязательства возникают только в случаях, предусмотренных до-

говором или законом. Помимо долевых и солидарных обяза-

тельств следует выделять также субсидиарные (дополнительные) 

обязательства, суть которых заключается в возложении испол-

нения обязательства (возмещения вреда) на дополнительного 

должника вместо должника по основному обязательству, в случае 

если последний не совершил в срок надлежащих действий 

(ст. 399 ГК). Указанные обязательства возникают из договора или 

из закона при наступлении указанных в нем условий. 

Любое несоответствие действий должника условиям обяза-

тельства означает, что его обязанность осталась нереализованной, 

вследствие чего понятия «исполнение» и «надлежащее исполне-

ния» по сути совпадают, и таким образом всякое ненадлежащее 

исполнение равнозначно неисполнению обязанности. Впрочем, 

законодатель использует оба эти понятия и устанавливает неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств в качестве 

оснований гражданско-правовой ответственности. 

Исполнению должником лежащих на нем обязанностей мо-

гут служить дополнительные меры имущественного характера, 

именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. 

По своей юридической природе указанные способы также явля-

ются обязательствами, а именно дополнительными (акцессорны-

ми) обязательствами. Нормой п. 2 ст. 329 ГК непосредственно ус-

тановлено, что недействительность соглашения об обеспечении 

исполнения обязательства не влечет недействительности основ-

ного обязательства, вместе с тем, недействительность основного 

обязательства по общему правилу п. 3 названной статьи влечет 

недействительность обеспечивающего его обязательства. Обес-
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печению исполнения обязательств в Гражданском кодексе по-

священа отдельная (23) глава, нормы которой называют и доста-

точно подробно регламентируют следующие способы обеспече-

ния исполнения должником своих обязанностей: неустойка – оп-

ределенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения (§ 2 гл. 23 ГК); залог, в силу которого 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в 

случае неисполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преиму-

щественно перед другими кредиторами лица, которому принад-

лежит это имущество, за изъятиями, установленными законом 

(§ 3 гл. 23 ГК); удержание кредитором находящейся у него и 

подлежащей передаче должнику вещи до тех пор, пока должник 

не исполнит обязательство по оплате этой вещи или возмещению 

кредитору связанных с нею издержек и других убытков (§ 4 

гл. 23 ГК); поручительство – договор между кредитором и 

третьим лицом (поручителем), по которому поручитель обязыва-

ется отвечать перед кредитором за исполнение должником его 

обязательств полностью или в части (§ 5 гл. 23 ГК); банковская 

гарантия, в силу которой банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 

(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 

принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемо-

го гарантом обязательства денежную сумму по представлении 

бенефициаром письменного требования о ее уплате (§ 6 гл. 23 

ГК); задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договари-

вающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору пла-

тежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения (§ 7 гл. 23 ГК). Следует подчерк-

нуть, что в соответствии с нормой п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение 

обязательств может обеспечиваться и другими способами, преду-

смотренными законом или договором. Более подробно способы 

обеспечения исполнения обязательств студентам надлежит рас-
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смотреть самостоятельно, с последующим закреплением данного 

учебного материала на практических занятиях. 

 

Тема «Гражданско-правовой договор». Термин «договор» 

является многопонятийным; его можно понимать в следующих 

трех значениях: 1) договор как сделка (т. е. юридический факт), а 

именно двух- или многосторонняя сделка (ст. 154, п. 2 ст. 420 ГК 

РФ), исходя из чего, к ним применяются общие положения о 

сделках (в частности о формах сделок, основаниях и последствиях их не-

действительности); 2) договор как правоотношение, а именно обя-

зательственное правоотношение: в соответствии с п. 3 ст. 420 ГК 

по общему правилу к обязательствам, возникшим из договора, 

применяются общие положения об обязательствах (это в частности, 

правила об исполнении обязательств, об уступке прав требования и пере-

воде долга по таким обязательствам, основаниям прекращения договорных 

обязательств); 3) договор как документ, подписанный сторонами и 

содержащий условия, определяющие действия субъектов право-

отношения. 

Совокупность правовых норм, регулирующих соответст-

вующие отношения участников именуют «договорное право», 

которое следует рассматривать как достаточно самостоятельный 

правовой институт. В гражданском законодательстве указанные 

нормы содержатся: в подразделе 2 раздела III («Общие положе-

ния о договоре») и разделе IV ГК РФ («Отдельные виды обяза-

тельств»), в иных разделах кодекса (в частности, нормы, содер-

жащие оговорку «если иное не предусмотрено договором»), а 

также в иных источниках права (международных актах, Консти-

туции РФ, федеральных законах, иногда – в подзаконных норма-

тивных актах Президента, Правительства РФ, в обычаях). Анализ 

действующего законодательства позволяет выделить следующие 

ключевые принципы договорного права. Принцип свободы до-

говора, являющийся основным началом гражданского законода-

тельства (ст. 1 ГК) и означающий, что: граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК), понужде-

ние к заключению договора по общему правилу не допускается; 

стороны свободны в определении вида заключаемого договора: 
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они могут заключать как прямо предусмотренные правовыми ак-

тами, так и непоименованные и смешанные договоры; стороны, 

как правило (если иное не установлено законом) свободны в оп-

ределении условий договора; стороны свободны в определении 

формы и способа заключения договора: договор может быть за-

ключен в любой форме, предусмотренной для совершения сде-

лок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК); стороны вправе своим со-

глашением изменить или расторгнуть договор (ст. 450 ГК); сто-

роны свободны в выборе способов обеспечения исполнения их до-

говорного обязательства (предусмотрены гл. 23 ГК). Принцип 

обязательности (исполнительности) заключенного договора 

для его сторон, который проявляется в необходимости исполне-

ния договора как обязательственного правоотношения надлежа-

щим образом (ст. 309 ГК) и в недопустимости одностороннего 

отказа от исполнения договора или одностороннего изменения 

его условий (ст. 310 ГК). 

Классификация договоров зависит от того, в каком из вы-

шеуказанных трех возможных значений, будет использоваться 

термин «договор». Так, если рассматривать договор-документ, то 

они могут быть разделены, в частности, на договоры, представ-

ляющие собой единый документ, и договоры, представляющие 

собой несколько документов (переписку между сторонами), ко-

торые в своем единстве составляют нечто целое, свидетельст-

вующее о достижении соглашения между сторонами и содержа-

щее правила поведения участников данного обязательственного 

правоотношения. Если рассматривать договор-сделку, то выде-

ляют следующие виды договоров: двусторонние сделки  и много-

сторонние сделки (по количеству волеизъявлений); срочные и 

бессрочные; условные и безусловные; каузальные и абстрактные; 

устные и письменные, в том числе, нотариально удостоверен-

ные; реальные и консенсуальные и т. д. При систематизации дого-

воров-правоотношений прежде всего выделяют типы договоров 

(по направленности на тот или иной правовой результат): догово-

ры, направленные на передачу имущества в собственность; дого-

воры, направленные на передачу имущества в пользование; дого-
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воры по производству работ; договоры по реализации результа-

тов интеллектуальной деятельности; договоры по оказанию ус-

луг. В рамках указанных типов затем выделяют отдельные виды 

договоров (в ГК их названо 26, 6 из которых разделены на подвиды). На-

пример, договоры, направленные на передачу имущества в собственность 

(тип) делятся на договоры: купли-продажи, мены, дарения, ренты (виды); 

договор купли-продажи как вид делится на такие подвиды как: розничная 

купля-продажа, поставка, поставка для государственных нужд, контракта-

ция, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятий. 

Указанная классификация отражена и в системе действующего граждан-

ского законодательства (Ч. 2 ГК РФ). Можно классифицировать дого-

воры-правоотношения и по иным основаниям, например: 

 в зависимости от того, предусмотрен ли этот вид договора 

законодательством или нет: поименованные и непоименованные; 

 в зависимости от соотношения прав и обязанностей сторон: 

односторонние – обязательства, в которых одной стороне при-

надлежат только права требования, а другая имеет только обя-

занности (например, правоотношения из причинения вреда); взаим-

ные – обязательства, в которых каждой стороне, являющейся од-

новременно и должником, и кредитором, принадлежат и права, и 

обязанности (например, обязательства по купле-продаже); 

 в зависимости от наличия или отсутствия встречного пре-

доставления: возмездные – договоры, по которым за исполнение 

своих обязанностей сторона договора должна получить плату или 

иное встречное предоставление (например, купля-продажа) и без-

возмездные – договоры, по которым одна сторона обязуется пре-

доставить что-либо другой стороне без получения от нее платы 

или иного встречного предоставления (например, дарение). При 

этом гражданско-правовой договор предполагается возмездным, 

если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное (ст. 423 ГК);  

 в зависимости от количества прав и обязанностей: простые  

(содержание правоотношения составляют одно право и одна обя-

занность) и сложные (содержание правоотношения включает не-

сколько прав и обязанностей); 
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 по взаимосвязи договоров друг с другом: основные (глав-

ные) – существующие самостоятельно и независимо от других 

договоров (например, кредитное правоотношение); дополнительные 

(акцессорные) – договоры, могущие существовать только при на-

личии основного договорного обязательства, в неразрывной 

взаимосвязи с ним (например, залог, поручительство); 

 по субъекту-выгодоприобретателю: договоры в пользу кре-

дитора (контрагента) и договоры в пользу третьего лица – дого-

воры, в которых должник обязан произвести исполнение не кре-

дитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника 

исполнения его долга в свою пользу (например, перевозка груза). 

Нормой ст. 430 ГК диспозитивно установлено, что с момента вы-

ражения третьим лицом намерения воспользоваться своим пра-

вом по договору стороны не могут расторгать или изменять за-

ключенный ими договор без согласия третьего лица; если же 

третье лицо отказалось от предоставленного ему права, кредитор 

по общему правилу сам может воспользоваться этим правом; 

 в зависимости от выполняемых функций, целевой направ-

ленности: имущественные договоры – непосредственно направ-

ленные на осуществление товарообмена; организационные – до-

говоры, направленные не на товарообмен, а на его организацию, 

т. е. на установление связи участников будущего товарообмена. 

Выделяют такие виды организационных договоров как: много-

сторонние, генеральные и предварительные договоры. Наиболее 

подробно в рамках настоящего курса рассматривается предвари-

тельный договор, по которому стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 

оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотрен-

ных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК). Форма пред-

варительного договора (под страхом ничтожности) определяется 

формой основного договора, а если она не установлена, то долж-

на быть письменной. Следует обратить внимание, что непосред-

ственные имущественные права и обязанности порождает основ-

ной договор (от последующего заключения которого стороны мо-

гут своим обоюдным согласием и отказаться). Поэтому предва-

рительный договор включает в себя две группы условий: 



 159 

1) относящиеся к его содержанию (в частности срок, в течение 

которого стороны обязаны заключить основной договор: если он 

не установлен, то равен одному году – п. 4 ст. 429 ГК; если по его 

истечении одна из сторон уклоняется от заключения основного 

договора, то ее можно понудить к этому – п. 5 ст. 429, п. 4 ст. 445 

ГК) и 2) относящиеся к содержанию основного договора – усло-

вия, позволяющие установить предмет, а также другие сущест-

венные условия основного договора; 

 по порядку заключения: взаимосогласованные и договоры 

присоединения  – договоры, в которых условия определяются од-

ной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и мо-

гут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоеди-

нения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК). Защи-

та интересов присоединившейся стороны осуществляется путем 

предоставления ей возможности потребовать расторжения или 

изменения договора, если договор присоединения: 1) хотя и не 

противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сто-

рону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида; 

2) исключает или ограничивает ответственность другой стороны 

за нарушение обязательств; 3) содержит другие явно обремени-

тельные для присоединившейся стороны условия, которые она, 

исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы 

при наличии у нее возможности участвовать в определении усло-

вий договора. Следует запомнить, что приведенные правила не 

распространяются на присоединяющуюся сторону-предпринима-

теля при условии, что она знала или должна была знать, на каких 

условиях заключает договор; 

 некоторые договоры по субъектному составу: предпринима-

тельские договоры (между предпринимателями), договоры гра-

ждан между собой и договоры с участием граждан-

потребителей. В данной связи особого внимания заслуживают 

нормы о публичном договоре (ст. 426 ГК) – договоре, заклю-

чаемом коммерческой организацией и устанавливающем ее обя-

занности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию 

услуг, которые такая организация по характеру своей деятельно-

сти должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обра-
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тится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

гостиничное обслуживание и т.п.). Субъектами такого договора яв-

ляются: потребители и коммерческая организация. Особенность 

правовой регламентации публичных договоров состоит в том, 

что: 1) коммерческая организация обязана заключить договор с 

любым, кто к ней обратится (при наличии возможности предос-

тавить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить 

для него соответствующие работы); 2) коммерческая организация 

не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 

отношении заключения публичного договора; 3) возможно пону-

ждение к заключению договора. При этом в определении условий 

договора между сторонами могут возникнуть разногласия, кото-

рые оформляются в виде протокола разногласий к проекту дого-

вора. Нормой ст. 445 ГК для подобных случаев диспозитивно ус-

тановлен 30-дневный срок, в течение которого одна сторона 

должна направить указанный протокол другой стороне (со дня 

получения предложения заключить договор) или известить дру-

гую сторону о принятии договора на новых условиях либо об от-

клонении протокола разногласий (со дня получения протокола 

разногласий). В случае спора стороны вправе передать разногла-

сия, возникшие при заключении договора (они именуются «пред-

договорные споры»), на рассмотрение суда, определяющего сво-

им решением условия такого договора (ст. 446 ГК); 

 иные виды договоров. 

По общему правилу договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента заключения. При этом дого-

вор считается заключенным, если между сторонами в соответст-

вующей («в требуемой в подлежащих случаях») форме достигну-

то соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 

ст. 432 ГК). Условия договора (или договорные условия) – это 

«способ фиксации взаимных прав и обязанностей» 

(М. И. Брагинский). Они отражают содержание договора-сделки 

(содержанием договора-правоотношения являются сами права и 

обязанности сторон). Все договорные условия делятся на: 1) су-

щественные – условия, без согласования которых договор не мо-
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жет считаться заключенным (это: условия о предмете; условия, 

прямо предусмотренные в нормативных правовых актах как су-

щественные; условия, необходимые для договоров данного вида; 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение); 2) примерные (ст. 427 

ГК) – условия, разработанные для договоров отдельных видов. 

Их именуют также обычными условиями: они либо сами собой 

распространяются на договор данного вида (если сформулирова-

ны в нормативном акте), либо такие примерные условия приме-

няются к отношениям сторон в качестве обычая делового оборо-

та; они совпадают с диспозицией диспозитивной нормы 

(О. С. Иоффе); 3) случайные – условия, включаемые в договор по 

усмотрению сторон; они предусматривают иной вариант, чем тот, 

что допускается диспозитивной нормой (О. С. Иоффе); это лю-

бые условия, кроме существенных и обычных (И. Б. Новицкий). 

Особенностью толкования условий договора по российско-

му праву является то, что во внимание принимается буквальное 

значение содержащихся в нем слов и выражений. Если букваль-

ное значение условия договора не ясно, оно устанавливается пу-

тем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 

целом. Если и это не позволяет определить содержание договора, 

должна быть выяснена действительная общая воля сторон с 

учетом цели договора (ст. 431 ГК). 

Нормой п. 3 ст. 432 ГК закреплен общий способ заключения 

договоров, включающий в себя две стадии, в своем единстве об-

разующих соглашение (т. е. сделку): 

 оферта – предложение одной стороны заключить дого-

вор. Легальное определение (ст. 435 ГК) позволяет выделить сле-

дующие требования, предъявляемые к оферте: а) в ней должно 

быть выражено желание оферента заключить договор; б) в ней 

должны содержаться все существенные условия договора; в) она 

должна быть обращена к конкретному лицу (в этом отличие 

оферты от рекламы и иных аналогичных предложений, которые 

адресованы неопределенному кругу лиц и рассматриваются как 

предложения делать оферты – ст. 437 ГК). Те предложения, кото-

рые хоть и адресованы неопределенному кругу лиц, но содержат 
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все существенные условия договора и свидетельствуют о воле 

лица заключить договор с любым, кто отзовется, называется пуб-

личной офертой. Юридическое значение оферты состоит в том, 

что оферент не может отказаться от заключения договора. По 

общему правилу, если оферта получена адресатом, она не может 

быть отозвана (ст. 436 ГК закрепляет общее правило о безотзыв-

ности оферты в течение срока, установленного для ответа на 

нее). Однако если отказ от оферты поступил адресату ранее са-

мой оферты или одновременно с ней, оферта может быть отозва-

на (в этом случае она считается не полученной). 

 акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии (п. 1 ст. 438 ГК). ГК императивно установлено, что ак-

цепт должен быть полным и безоговорочным. В противном случае 

(если имеются поправки-дополнения) ответ считается не акцеп-

том, а новой офертой и стороны меняются местами. Акцепт так-

же может быть отозван (ст. 439 ГК устанавливает правила, анало-

гичные отзыву оферты). Форма акцепта может быть: письменной, 

устной, путем совершения конклюдентных действий (если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не ука-

зано в оферте), путем молчания (если только это указано в законе, 

вытекает из обычая делового оборота или из прежних деловых 

отношений сторон). При заключении договора необходимо об-

ращать внимание на то, указан ли в оферте срок для ее акцепта: 

1) если срок указан, то для заключения договора акцепт дол-

жен быть произведен в пределах такого указанного в оферте сро-

ка (ст. 440 ГК). Права и обязанности сторон по акцепту, получен-

ному с опозданием, установлены ст. 442 ГК; 

2) если срок не указан, то: устная оферта должна быть акцеп-

тована немедленно (п.2 ст. 441 ГК); письменная оферта подлежит 

акцепту до окончания срока, установленного законом или иными 

правовыми актами, а если такой срок не установлен, в течение 

нормально необходимого для этого срока (п. 1 ст. 441 ГК), т. е. в 

разумный срок. 

Момент заключения договора зависит от вида договора: 

1) консенсуальный договор признается заключенным в момент 

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 2) реальный 



 163 

договор считается заключенным с момента передачи вещи (по 

правилам ст. 224 ГК); 3) договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, 

если иное не установлено законом. 

Местом заключения договора является либо место, ука-

занное в договоре, либо (при отсутствии такого указания) место 

жительства (нахождения) оферента (ст. 444 ГК). 

Свои особенности имеет заключение договора на торгах. 

Торги могут быть (виды): открытыми (в которых может участ-

вовать любое лицо) либо закрытыми (в них участвуют только 

лица, специально приглашенные для этой цели). В любом случае 

в торгах должно участвовать более одного участника, в против-

ном случае торги считаются несостоявшимися (п. 5 ст. 447 ГК). 

Формами торгов являются (ст. 447 ГК): 1) конкурс – выиграв-

шим торги считается лицо, которое по заключению конкурсной 

комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложи-

ло лучшие условия; 2) аукцион – выигравшим торги признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену.  

Можно выделить четыре основных этапа проведения торгов: 

1. извещение организатора о проведении торгов, являющееся 

по своей юридической природе односторонней сделкой, влеку-

щей обязанность организатора торгов заключить договор с ли-

цом, выигравшим торги. Извещение должно быть сделано не ме-

нее чем за 30 дней до даты проведения торгов, и содержать све-

дения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке 

проведения (в том числе об условиях конкурса либо о начальной 

цене аукциона). Организатор торгов может отказаться от их про-

ведения, однако при этом он обязан возместить участникам поне-

сенный ими вследствие этого реальный ущерб (при отказе от за-

крытых торгов – независимо от сроков отказа; при отказе от от-

крытых торгов – только в случае нарушения сроков, установлен-

ных п. 3 ст. 448 ГК: 3 дня для аукциона и 30 дней для конкурса)  

2. заявка на участие в торгах и внесение задатка, который в 

случае выигрыша на торгах засчитывается в счет исполнения. За-

даток возвращается организатором участникам: 1) если торги не 

состоялись, 2) лицам, которые участвовали в торгах, но не выиг-
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рали их, 3) в двойном размере – в случае уклонения от подписа-

ния протокола о результатах торгов (имеющего силу договора) 

3. собственно проведение торгов 

4. подписание протокола о результатах торгов (по итогам 

торгов организатором и лицом, выигравшем торги). Следует об-

ратить внимание, что предметом торгов может выступать либо 

конкретная вещь (тогда указанный протокол имеет силу догово-

ра), либо только право на заключение договора (диспозитивно 

установлено, что он должен быть подписан сторонами не позднее 

20 дней после завершения торгов и оформления протокола). В 

случае признания по иску заинтересованного лица недействи-

тельными торгов, проведенных с нарушением установленных 

правил, заключенный по итогам торгов договор может быть при-

знан недействительным (ст. 449 ГК). 

В рамках вопроса об изменении и расторжении договора, 

прежде всего, следует уяснить, что при изменении договора обя-

зательственное правоотношение между его участниками сохраня-

ется, хоть и на иных условиях. Соответственно, расторжение до-

говора характеризуется полным прекращением регулятивного 

обязательственного правоотношения, возникшего и существо-

вавшего на основании такого соглашения. При этом важно под-

черкнуть, что в соответствии с нормой п. 3 ст. 425 ГК договор, в 

котором отсутствует условие о прекращении обязательств сторон 

вследствие окончания срока его действия, признается действую-

щим до определенного в нем момента окончания исполнения 

сторонами обязательства.  

Основаниями изменения и расторжения договора могут 

быть: 1) соглашение сторон (общее правило), 2) решение суда, 

выносимое по требованию одной из сторон (причем указанное 

требование может быть заявлено в суд только после получения 

отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть 

договор либо при неполучении в срок ответа на сделанное пред-

ложение). Особое внимание необходимо уделить таким основа-

ниям изменения или расторжения гражданско-правовых догово-

ров как: существенное нарушение договора и существенное из-

менение обстоятельств, из которых стороны исходили при за-
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ключении договора. Существенным признается нарушение дого-

вора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что бы-

ла вправе рассчитывать при заключении договора (ст. 450 ГК). 

Существенное нарушение договора является основанием для рас-

торжения (изменения) договора в судебном порядке. Изменение 

обстоятельств, способное повлечь изменение или прекращения 

договора, признается существенным, когда обстоятельства из-

менились настолько, что если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. На данном 

основании стороны могут либо сами изменить или расторгнуть 

договор, либо обратиться с этой целью в суд; последний учиты-

вает наличие одновременно следующих условий (ст. 451 ГК): 1) в 

момент заключения договора стороны исходили из того, что та-

кого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение об-

стоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сто-

рона не могла преодолеть после их возникновения при той степе-

ни заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора 

без изменения его условий настолько нарушило бы имуществен-

ные интересы сторон и повлекло бы для заинтересованной сторо-

ны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не выте-

кает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 

сторона. 
 

Изучение темы «Гражданско-правовая ответственность» 

следует начать с уяснения общего понятия юридической ответ-

ственности как одной из форм государственно-принудительного 

воздействия на нарушителей правовых норм, заключающейся в 

применении к ним предусмотренных законом санкций, т. е. мер 

ответственности, влекущих для нарушителей дополнительные 

неблагоприятные последствия (В. П. Грибанов). От иных мер 

воздействия на нарушителя норм права юридическая ответствен-
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ность отличается тем, что она: а) является ретроспективной, т. к. 

связана с определенной оценкой последствий прошлого (в отличие 

от этого моральная ответственность, направленная путем осуждения опре-

деленных действий на формирование будущего поведения, является пер-

спективной); б) применяется с помощью государства, в том числе 

судебных органов; в) влечет дополнительные неблагоприятные 

последствия (поэтому, в частности, понуждение к исполнению 

обязанности в натуре ответственностью являться не будет). 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность 

юридической ответственности обладает всеми признаками по-

следней, имея при этом, однако, свои особенности: 

1) имущественный характер (в том числе за причинение не иму-

щественного, а морального вреда); 2) компенсационный харак-

тер, проявляющийся в том, что: а) имущественные санкции, воз-

лагаемые на правонарушителя, как правило, взыскиваются не в 

доход государства, а в пользу потерпевшей стороны; б) размер 

ответственности определяется размером убытков, которые понес 

потерпевший. 

Исходя из этого гражданско-правовая ответственность – 

одна из форм государственного принуждения, заключающаяся во 

взыскании с правонарушителя в пользу потерпевшего имущест-

венных санкций, направленных на компенсацию причиненного 

вреда и являющихся для нарушителя дополнительными невыгод-

ными имущественными последствиями. Конкретные меры госу-

дарственно-принудительного характера именуются санкции. В 

гражданском праве выделяют следующие виды санкций: компен-

сационные (например, возмещение убытков); штрафные (например, 

пени за просрочку по договору); конфискационные (например, одно-

сторонняя реституция). 

Гражданско-правовая ответственность может быть разделе-

на на виды по различным классификационным критериям: по ос-

нованиям наступления – на ответственность за причинение иму-

щественного вреда и ответственность за причинение морального 

вреда; по тому же критерию ответственность за имущественные 

правонарушения делится на договорную и внедоговорную; по 

числу обязанных лиц выделяют долевую, солидарную и субсиди-
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арную ответственность и т. д. Особый вид составляет регрессная 

ответственность, возникающая вследствие ответственности одно-

го лица за действия другого (например, ответственность солидарных 

должников перед тем должником, который полностью исполнил обязан-

ность). 

Особое внимание необходимо обратить на основания и ус-

ловия гражданско-правовой ответственности. Указанные понятия 

следует разграничивать. Основания – это те юридические факты, 

которые влекут определенные правовые последствия. Основани-

ем гражданско-правовой ответственности в системе юридических 

фактов являются не только неправомерные действия участников 

гражданских правоотношений, т. е. правонарушения (например, 

злоупотребление своим субъективным правом при его осуществлении или 

неисполнение обязанности по договору), но и иные обстоятельства, 

прямо предусмотренные законом или договором (например, ответ-

ственность поручителя по соответствующему договору). Условия граж-

данско-правовой ответственности – это те обстоятельства, кото-

рые при наступлении оснований ответственности позволяют 

применить к конкретному лицу определенные меры государст-

венного принуждения. Совокупность условий ответственности 

называется состав гражданского правонарушения, включаю-

щий (отсутствие одного из условий, как правило, исключает при-

менение мер ответственности): 

1) противоправность поведения нарушителя, т. е. нарушение 

прямых запретов или императивных норм. Есть исключения (на-

пример, ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необ-

ходимости, т. е. в результате правомерных действий) 

2) наличие у потерпевшего вреда или убытков. Вред – вся-

кое умаление личного или имущественного блага. Убытки – де-

нежная оценка имущественных потерь (= реальный ущерб + 

упущенная выгода). Моральный вред – физические или нравст-

венные страдания гражданина, вызванные умалением его неиму-

щественных прав и/или благ. Также могут быть исключения (на-

пример, взыскание договорной неустойки за просрочку исполнения при 

отсутствии убытков) 
3) причинная связь между действиями нарушителя и причи-

ненным вредом 
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4) вина правонарушителя. Подчеркнем, что в гражданском 

праве понятие вины имеет свою специфику: вина рассматривает-

ся не как субъективное условие (т. е. психическое отношение ли-

ца к совершенному действию (бездействию) и его последствиям), 

а как непринятие лицом объективно возможных мер по предот-

вращению неблагоприятных последствий своего поведения, не-

обходимых при той степени заботливости и осмотрительности, 

какая от него требовалась по характеру лежащих на нем обязан-

ностей и условиям оборота (выведено из абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК 

РФ). В гражданском праве установлена презумпция вины, которая 

имеет в большей степени процессуальное значение, т. е. влияет 

на распределение бремени доказывания: в соответствии с п. 2 

ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК отсутствие вины доказывается самим 

правонарушителем. 

В соответствии с действующим гражданским законодатель-

ством вина не является обязательным условием ответственности, 

т. к. предусмотрены случаи безвиновной ответственности, в ча-

стности: ответственность предпринимателей за неисполнение со-

ответствующих обязанностей (п. 3 ст. 401 ГК), в том числе вы-

званных нарушением обязанностей со стороны их контрагентов, 

отсутствием на рынке нужных для исполнения товаров или от-

сутствием у них необходимых денежных средств; ответствен-

ность правоохранительных органов за вред, причиненный граж-

данам незаконными действиями этих органов (ст. 1070 ГК); от-

ветственность владельца источника повышенной опасности 

(ст. 1079 ГК); ответственность услугодателей перед гражданами-

потребителями (ст. 1095, 1098 ГК); ответственность должника, 

просрочившего исполнение, за последствия случайно наступив-

шей во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 

ГК); во многих случаях ответственность за причинение мораль-

ного вреда (ст. 1100 ГК). От безвиновной ответственности следу-

ет отличать ответственность за действия третьих лиц. 

К основаниям освобождения от ответственности в граж-

данском праве относят: 1) умысел потерпевшего, 

2) непреодолимую силу – чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях обстоятельство (п. 3 ст. 401 ГК). 
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В свете вопроса о размере гражданско-правовой ответст-

венности следует уяснить принцип полноты возмещения, соче-

тающийся с правилом о том, что гражданско-правовая ответст-

венность не должна превышать сумму убытков или размера при-

чиненного вреда. При этом по общему правилу абз. 1 п. 1 ст.394 

ГК убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой. Од-

нако законом или договором могут быть предусмотрены случаи: 

когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; 

когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неус-

тойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо не-

устойка, либо убытки. 
Заметим, что изложенные выше положения по Общей части 

российского гражданского права являются предельно общими и 

призваны служить систематизации знаний по изучаемому курсу, 

но ни в коем случае не могут быть единственными и достаточ-

ными для получения высокой положительной оценки. 
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РАЗДЕЛ II. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО РОССИИ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)» 

В данном разделе содержатся основные требования к уров-

ню знаний, умений и навыков, которые должны быть приобрете-

ны по окончании изучения курса. Помимо примерного списка эк-

заменационных вопросов и вопросов на зачет в настоящий раздел 

включены также примерные варианты тестов, которые могут 

быть не только использованы преподавателем при проведении 

одной из форм контроля, но и предложены изучающему граждан-

ское право для самооценки полученных знаний. Учитывая пере-

ход на рейтинговую (балльную) систему оценки качества учеб-

ной работы, в пособии приводится перечень форм и методов кон-

троля с указанием порядка определения текущей успеваемости и 

итоговой оценки студентов. 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

По итогам изучения настоящего курса студенты должны: 

– понимать роль гражданского права в регулировании общест-

венных отношений; 

– понимать значение норм Общей части гражданского права в 

системе отрасли гражданского права; 

– иметь представление об особенностях системы современного 

российского гражданского права по сравнению с системой граж-

данского права советского и дореволюционного периодов, а так-

же по сравнению с соответствующими институтами римского ча-

стного права; 

– иметь представление об основных проблемах, определенных 

и разрабатываемых наукой гражданского права; 

– быть знакомыми с ключевыми нормативными правовыми ак-

тами и актами высших судебных инстанций по Общей части гра-

жданского права; 

– быть знакомыми с фундаментальными научными трудами по 

Общей части отечественного гражданского права; 

– владеть основными терминами и выражениями, относящи-

мися к цивилистике; 
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– знать: предмет и метод гражданско-правового регулирова-

ния; основные принципы гражданского права; виды источников 

российского гражданского права; понятие, особенности и виды 

гражданско-правовых отношений; понятие, виды и правовое по-

ложение субъектов (участников) гражданских правоотношений; 

понятие, виды и юридическую характеристику объектов граж-

данских прав; понятие, виды, формы и условия действительности 

сделок по российскому гражданскому праву; понятие и виды 

представительства; понятие, разновидности и правила исчисле-

ния сроков, в том числе срока исковой давности; понятие, виды, 

основания и способы возникновения и прекращения права собст-

венности и иных вещных прав; понятие, виды, основания возник-

новения и прекращения, а также способы обеспечения исполне-

ния обязательств; общие положения о гражданско-правовых до-

говорах; понятие, признаки, основания и условия гражданско-

правовой ответственности; 

– иметь навыки ведения научной дискуссии по темам курса; 

– иметь навыки работы с нормативным материалом, а именно: 

навыки толкования норм гражданского права и, как следствие, 

навыки разрешения конкретных споров по вопросам Общей час-

ти гражданского права. 

 

Оценка указанных знаний, умений и навыков студентов оч-

ной формы обучения осуществляется посредством текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль
2
 

осуществляется в ходе лекционных и практических занятий в те-

чение I, II и III триместров второго курса; в конце I триместра 

проводится (промежуточный) зачет по изученным вопросам; в 

конце III триместра студентам предстоит сдать экзамен по всем 

темам курса. 

По выбору преподавателя каждая из перечисленных форм 

контроля проводится  либо устно – путем опроса, тематического 

собеседования, обсуждения казуса, ответа на вопросы экзамена-

                                                 
2
 Здесь и далее за основу взят Учебный план Байкальского государственного 

университета экономики и права, утвержденный для студентов юридических факульте-

тов дневной формы обучения. 
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ционного билета, либо письменно – посредством выполнения 

контрольных заданий, тестов.  

Оценка успеваемости студента дается преподавателем еди-

нолично. Оценивая письменные работы (в частности, тесты) сле-

дует исходить из того, что каждый правильный ответ = «+ 1», от-

сутствие ответа = «0», каждый неправильный (в том числе неточ-

ный ответ) = «– 1». Такой подход позволяет в большей или 

меньшей степени исключить нежелательный подход «угадыва-

ния» при работе над тестом, что, в свою очередь, дает возмож-

ность более адекватно оценить уровень знаний учащихся. 

 

 

Порядок определения балльной оценки  

знаний, умений и навыков студентов 

Качество учебной работы студентов в Байкальском государ-

ственном университете экономики и права определяется по рей-

тинговой системе, в соответствии с которой все знания, умения и 

навыки, приобретаемые студентами при изучении учебного кур-

са, в частности, курса «Гражданское право России (Общая 

часть)», оцениваются в баллах. 

 

Критерии текущего контроля успеваемости: 

I триместр: 

 0–45 баллов – текущая аттестация по итогам работы на прак-

тических занятиях (из расчета за работу на каждом занятии 

(всего их 15): 1 балл – «удовлетворительно»; 2 балла – «хо-

рошо»; 3 балла – «отлично»); 

 0–5 баллов – коллоквиум по теме «Юридические лица»; 

 0–5 баллов – коллоквиум по вопросу «Ценные бумаги». 

ИТОГО: до 55 баллов 

II, III триместры: 

 0–57 баллов – текущая аттестация по итогам работы на 19 из 

20-ти практических занятиях (из расчета за работу на каждом 

занятии: 1 балл – «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 

3 балла – «отлично»); 
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 0–10 баллов – творческая контрольная работа «Кроссворд по 

Общей части гражданского права России», выполняемая на 

одном из практических занятий (см.: Приложение 2). 

ИТОГО: до 67 баллов 

Распределение премиальных баллов: 

 В I триместре (учитываются отдельно от результатов теку-

щей успеваемости; влияют лишь на получение оценки за зачет по 

изучаемому курсу; после сдачи зачета обнуляются) – до 3-х 

баллов – за глубину подготовки к практическим занятиям: ис-

пользование дополнительной литературы, подробное изучение 

нормативно-правовой базы по теме и т. п. (за работу на каждом 

из  15-ти практических занятий; итого: до 45 баллов); 

 Во II, III триместрах (учитываются при выведении итого-

вой оценки) – 1 балл – за глубину подготовки к практическим 

занятиям: использование дополнительной литературы, подробное 

изучение нормативно-правовой базы по теме и т. п. (за работу на 

каждом из  20-ти практических занятий; итого: до 20 баллов); 

 до 5-ти баллов – за доклад на лекции (при выведении итого-

вой оценки учитываются); 

 до 10-ти баллов – за участие в конференциях, олимпиадах; в 

случае занятия призового места – до 20-ти баллов (при выведе-

нии итоговой оценки учитываются). 

 

Вычитание «штрафных» баллов (учитываются при выведе-

нии триместровой оценки): 

 1 балл – за каждый факт нарушение учебной дисциплины; 

 3 балла – с каждого студента группы в случае срыва практи-

ческого занятия (отсутствие подготовки или неявка более 

50% группы); 

 в случае пропуска 3-х практических занятий подряд показате-

ли текущего контроля обнуляются. 

 

Определение итоговой оценки. 

Таким образом, в I триместре, в конце которого сдается за-

чет, студенту предоставлена возможность набрать до 100 баллов 

и более. К окончанию изучения курса студентом может быть 
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набрано также не менее 100 баллов: до 55 (за текущую успевае-

мость в I триместре) + до 67 (за текущую успеваемость во II и III 

триместрах) + до 20 «премиальных» (за глубину подготовки к 

практическим занятиям во втором полугодии) + до 25 «научных» 

(за доклады, участия в олимпиадах и конференциях). 

 

По итогам набранных баллов в ведомость и зачетную книж-

ку (автоматически) вносятся оценки: 

 

Зачет: «зачтено» – от 41 до 100 баллов; 

«не зачтено» – от 0 до 40 баллов. 

Экзамен: «отлично» – от 91 до 100 баллов; 

«хорошо» – от 71 до 90 баллов; 

«удовлетворительно» – от 50 до 70 баллов. 

 

В случае отсутствия показателей текущего контроля либо 

в случае набора студентом менее 41 (для зачета) или 50 (для эк-

замена) баллов, он допускается до сдачи зачета (экзамена), од-

нако недостающее (до 41 или 50) количество баллов обязывает 

студента ответить во время сдачи зачета (экзамена) на дополни-

тельные вопросы (из расчета: 2 недостающих балла равно 1-му 

дополнительному вопросу). Нечетное количество недостающих 

баллов увеличивается до четного. При демонстрации глубоких 

знаний и уверенных навыков каждый студент может претендо-

вать на получение положительной оценки вплоть до «отлично». 

Если студентом набрано более 100 баллов, то его показа-

тель устанавливается в размере 100 баллов и подается служеб-

ная записка с просьбой поощрения данного студента за высокие 

результаты в учебе. 
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Примерные варианты тестов 

1. Какие общественные отношения входят в предмет гражданского 

права как отрасли права: 

а. только имущественные 

б. имущественные и некоторые личные неимущественные отношения 

в. имущественные, личные неимущественные и корпоративные отно-

шения 

2. Метод гражданского права как отрасли права именуют: 

а. диспозитивным     б. частноправовым 

в. императивным    г. императивно-диспозитивным 

3. Виды источников норм российского гражданского права: 

а. нормы международного права б. доктрина  

в. законы     г. акты высшей судебной власти 

д. иные правовые акты   е. гражданско-правовой обычай 

4. Источниками норм российского гражданского права не являются: 

а. нормы международного права  б. доктрина  

в. законы     г. акты высшей судебной власти 

д. иные правовые акты   е. судебный прецедент 

5. Нормы гражданского права: 

а. имеют обратную силу   б. не имеют обратной силы  

в. имеют обратную силу только в случаях, когда сам закон непосредст-

венно говорит об этом 

г. не имеют обратной силы кроме случаев, когда сам закон непосредст-

венно говорит об этом 

д. не имеют обратной силы кроме случаев, когда отношение между 

субъектами возникло до введения в действие нового закона, а права и обя-

занности – после введения его в действие 

6. Правомочия, входящие в содержание субъективного гражданского 

права:  

а. правомочие на собственные действия  б. правомочие владения 

в. правомочие требования    г. правомочие пользования 

7. Реализация управомоченным лицом возможностей, составляющих 

содержание субъективного гражданского права – это: 

а. дееспособность   б. субъективное гражданское право  

в. применение права   г. осуществление права 

8. Формы защиты субъективных гражданских прав: 

а. признание права 

б. судебная защита 

в. защита прав в административном порядке  

г. возмещение убытков 
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д. компенсация морального вреда  

е. восстановление права  

ж. признание сделки недействительной  

з. признание недействительным акта государственного органа  

и. взыскание неустойки 

к. самозащита права 

9. Принцип равенства правоспособности граждан означает, что: 

а. за всеми гражданами признается равная по объему правоспособность 

б. за всеми гражданами признается правоспособность равного содержа-

ния 

в. за всеми гражданами признается правоспособность, равная по объему 

и содержанию 

10.  Какие сделки несовершеннолетний в возрасте до 14 лет вправе со-

вершать самостоятельно: 

а. никакие       

б. мелкие бытовые  

в. по распоряжению средствами, предоставленными законным предста-

вителем  

г. только сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды   

д. по достижении 13 лет работать по трудовому договору или быть чле-

ном кооператива 

11.  Какие сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет впра-

ве совершать самостоятельно: 

а. любые 

б. по осуществлению авторских прав 

в. быть членом кооператива 

г. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

д. мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные в отношение мало-

летних 

е. только сделки по распоряжению своими заработком, стипендией и 

иными доходами 

12.  Опека устанавливается над: 

а. несовершеннолетними   б. частично дееспособными 

в. недееспособными    г. малолетними 

д. ограниченно дееспособными  е. не полностью дееспособными  

13.  Попечительство устанавливается над: 

а. несовершеннолетними до 14 лет   б. недееспособными 

в. частично дееспособными от 14 до 18 лет  г. малолетними 

д. ограниченно дееспособными  е. всеми несовершеннолетними  

14.  Признаки юридического лица: 

а. организационное единство 
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б. имущественная обособленность 

в. может быть истцом и ответчиком в суде 

г. выступает в гражданском обороте от своего имени 

д. самостоятельная юридическая ответственность 

е. приобретает и осуществляет права, несет обязанности через своих 

представителей  

15.  Документы, необходимые для создания юридического лица: 

а. заявление о государственной регистрации 

б. решение о создании 

в. копию паспортов учредителей 

г. копию свидетельства об ИНН 

д. документ об уплате государственной пошлины 

е. передаточный акт или разделительный баланс 

ж. учредительные документы  

16.  Срок государственной регистрации юридического лица: 

а. не более чем пять рабочих дней со дня представления документов 

б. при подаче документов лично – один рабочий день, следующий за 

днем представления документов в регистрирующий орган 

в. при отправке документов по почте – не более чем три рабочих дня со 

дня получения документов регистрирующим органом 

г. не более чем пять рабочих дня с момента отправки документов  

17.  Орган, осуществляющий государственную регистрацию коммерче-

ских юридических лиц:  
а. Министерство юстиции 

б. налоговая инспекция 

в. местная (городская, поселковая, районная) администрация 

г. Регистрационная палата при местной администрации 

18.  Признаки банкротства юридического лица: 

а. денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены 

б. сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего ему иму-

щества 

в. требования к должнику в совокупности составляют не менее десяти 

тысяч рублей 

19.  Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

а. открытое акционерное общество б. потребительский кооператив 

в. унитарное предприятие   г. фонд 

д. коммандитное товарищество  е. учреждение 

ж. общество с ограниченной ответственностью 

з. производственный кооператив 
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20.  Признаки вещи как объекта гражданских прав: 

а. предмет, созданный человеком 

б. наличие материальной формы 

в. способность удовлетворять материальные потребности 

г. способность удовлетворять нематериальные потребности  

21.  Услуга – это: 

а. действие, которое имеет нематериальную форму 

б. действие, которое либо вообще не имеет определенного результата, 

либо имеет нематериальный результат 

в. работа, произведенная в пользу другого человека  

22.  К интеллектуальной собственности относятся: 

а. товарный знак    

б. патент 

в. литературное произведение 

г. фирменное наименование юридического лица 

д. наименование места реализации товара 

е. коммерческое обозначение 

ж. изобретение 

з. право на изображение 

и. ноу-хау   

23.  Средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг являются:  
а. знак обслуживания  

б. наименование места реализации товара    

в. имя руководителя юридического лица 

г. место нахождения юридического лица  

24.  Нематериальными благами не являются: 

а. имя    б. право на имя  в. доброе имя 

г. моральный вред  д. семейная тайна е. любая тайна 

25.  Общий срок исковой давности по российскому гражданскому пра-

ву составляет: 

а. 1 год    б. 2 года   в. 3 года 

г. 5 лет    д. 10 лет 

26.  Срок исковой давности по ничтожным сделкам составляет: 

а. 1 год    б. 3 года   в. 10 лет 

27.  Срок исковой давности по оспоримым сделкам составляет: 

а. 1 год    б. 2 года   в. 3 года 

г. 5 лет    д. 10 лет  

28.  Исковая давность не распространяется на требования: 

а. о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ  

б. об оспаривании нормативного правового акта  
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в. вкладчиков к банку о выдаче вкладов 

г. о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

д. законного владельца об устранении нарушений его права 

29.  Признаки сделки как юридического факта: 

а. волевой характер 

б. влечет возникновение правового результата 

в. является юридическим фактом 

г. целенаправленность 

д. правомерность 

30.  К односторонним сделкам относятся: 

а. завещание    г. выдача доверенности  

б. дарение    д. купля-продажа 

в. прощение долга 

31.  Устно могут быть совершены сделки: 

а. все сделки, исполняемые при самом их совершении, кроме сделок, 

требующих нотариального удостоверения 

б. все сделки, для которых законом или соглашением сторон не уста-

новлена письменная форма 

в. все сделки, кроме сделок с недвижимостью 

г. сделки, исполняемые при самом их совершении, кроме сделок, для 

которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение про-

стой письменной формы которых влечет их недействительность 

д. по соглашению сторон – любые сделки 

е. по соглашению сторон – сделки во исполнение письменного догово-

ра, если это не противоречит закону, иным правовым актам  

32.  В простой письменной форме должны быть совершены: 

а. только сделки с недвижимостью 

б. сделки с участием юридических лиц 

в. сделки на сумму, превышающую более чем в десять раз установлен-

ный законом минимальный размер оплаты труда 

г. сделки, письменная форма которых прямо предусмотрена законом 

или соглашением сторон  

33.  Недействительность сделки влечет: 

а. несоблюдение нотариальной формы 

б. несоблюдение простой письменной формы 

в. несоблюдение простой письменной формы в случаях, прямо указан-

ных в законе или в соглашении сторон 

г. в случаях, предусмотренных в законе – несоблюдение требования о 

государственной регистрации сделки 

д. несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 

сделки  
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34.  Основным правовым последствием недействительности сделки 

является: 

а. виндикация     б. регистрация  

в. реституция     г. ремиссия  

35.  Отсутствие указания на срок действия доверенности свидетельст-

вует о том, что доверенность: 

а. считается выданной на неопределенный срок 

б. сохраняет силу в течение года со дня ее совершения 

в. является ничтожной 

36.  «Уполномочие» – это: 

а. обязанность представителя действовать в интересах представляемого 

б. документ, выданный представляемым и содержащий предписание 

представителю действовать в его интересах 

в. право представителя действовать в интересах представляемого 

г. документ, подтверждающий право представителя действовать в инте-

ресах представляемого 

37.   Первоначальные основания приобретения права собственности: 

а. создание для себя новой вещи  б. клад 

в. купля-продажа    г. приватизация 

д. спецификация    е. находка  

38.  Производные основания приобретения права собственности: 

а. создание для себя новой вещи  б. находка 

в. купля-продажа    г. приватизация 

д. спецификация    е. клад  

39.  Основания прекращения права собственности: 

а. гибель вещи   б. прощение долга  

в. дарение    г. отступное 

д. зачет     е. отказ от права собственности 

40.  Виды общей собственности: 

а. общая совместная собственность 

б. общая собственность супругов  

в. общая собственность участников юридических лиц 

г. общая долевая собственность   

41.  Условия виндикации:  

а. во всех случаях – при возмездном приобретении вещи у лица-

несобственника  

б. при возмездном добросовестном приобретении вещи у лица-

несобственника 

в. при возмездном добросовестном приобретении вещи у лица-

несобственника при условии, что вещь выбыла из владения собственника 

(или иного законного владельца) помимо его воли 
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42.  Обязательство – это: 

а. обязанность должника по отношению к кредитору 

б. правоотношение, в силу которого должник должен совершить опре-

деленное действие в пользу кредитора 

в. действие, которое должник должен совершить в пользу кредитора 

43.  Способы обеспечения исполнения обязательств: 

а. залог      б. представительство 

в. банковская гарантия   г. неустойка 

д. задаток     е. аванс 

44.  Основания прекращения обязательств: 

а. надлежащее исполнение  б. прощение долга 

в. отказ от права собственности  г. отступное 

д. зачет      е. экзамен 

45.  Условия акцепта: 

а. ответ лица о принятии оферты  б. полнота 

в. письменная форма    г. безоговорочность 

46.  Признаки оферты: 

а. выражает намерение лица заключить договор б. безотзывность 

в. содержит существенные условия договора г. письменная форма 

д. адресована конкретному лицу    е. полнота  

47.  Особенности (признаки) гражданско-правовой ответственности: 

а. имущественный характер 

б. применяется только к гражданам 

в. компенсационный характер 

г. не имеет принудительного характера 

д. санкции взыскиваются в пользу потерпевшего 

е. причинение вреда  

48.  Общие условия гражданско-правовой ответственности: 

а. противоправность поведения 

б. причинение вреда 

в. имущественный характер 

г. причинная связь между действием и последствием 

д. санкции взыскиваются в пользу потерпевшего 

е. вина  

49.  Основания безвиновной ответственности: 

а. занятие предпринимательской деятельностью 

б. умысел потерпевшего 

в. причинение вреда незаконными действиями правоохранительных органов 

г. во всех случаях случайное причинение вреда 

д. причинение вреда источником повышенной опасности 

е. непреодолимая сила 
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Примерный перечень вопросов на зачет 

1. Общее понятие гражданского права. 

2. Место гражданского права в системе российского права. 

3. Гражданское право как отрасль частного права. 

4. Основные теории деления прав на частные и публичные. 

5. Система гражданского права как отрасли российского права. 

6. Предмет правового регулирования гражданского права. 

7. Понятие и виды имущественных правоотношений.  

8. Понятие, виды личных неимущественных отношений. 

9. Организационные правоотношения в гражданском праве. 

10. Метод гражданско-правового регулирования. 

11. Принципы гражданского права. Соотношение понятий «принцип 

гражданского права» и «основные начала гражданского законодатель-

ства». 

12. Ограничение принципов гражданского права. 

13. Наука гражданского права. 

14. Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

15. Понятие и виды источников гражданско-правых норм. 

16. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источник гражданско-правовых норм. 

17. Понятие и система гражданского законодательства. 

18. Характеристика Гражданского кодекса РФ. 

19. «Иные правовые акты» как источники норм гражданского права. 

20. Место актов высших судебных инстанций в российском граждан-

ском праве. 

21. Понятие, виды гражданско-правовых обычаев. 

22. Обычай делового оборота. 

23. Действие гражданско-правовых норм по лицам. 

24. Действие гражданско-правовых норм в пространстве. 

25. Действие гражданско-правовых норм во времени. 

26. Применение гражданско-правовых норм. 

27. Понятие, способы толкования норм гражданского права. 

28. Аналогия закона и аналогия права.  

29. Понятие и специфика гражданского правоотношения. 

30. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
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31. Структура гражданско-правового отношения. 

32. Понятие гражданской правосубъектности. 

33. Понятие и содержание субъективного гражданского права. 

34. Понятие и типы юридических обязанностей. 

35. Понятие и виды правопреемства. 

36. Понятие и виды юридических фактов в российском гражданском 

праве. 

37. Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

38. Фактические и юридические действия по осуществлению субъек-

тивных гражданских прав. 

39. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

40. Презумпция разумности действий и добросовестности участников 

гражданских правоотношений: понятие и правовое значение. 

41. Формы защиты субъективных гражданских прав. 

42. Способы защиты субъективных гражданских прав. 

43. Самозащита субъективных гражданских прав: понятие, способы. 

44. Понятие, признаки граждан как субъектов гражданского права. 

45. Понятие и гражданско-правовое значение актов гражданского со-

стояния.  

46. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

47. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

48. Понятие и виды дееспособности граждан. 

49. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет. 

50. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

51. Эмансипация: понятие, условия, последствия. 

52. Предпринимательская деятельность граждан. 

53. Регистрация индивидуальных предпринимателей. 

54. Признание гражданина недееспособным. Адееспособность. 

55. Ограничение дееспособности граждан. 

56. Опека и попечительство. 

57. Патронаж. 

58. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

59. Объявление гражданина умершим.  

60. Теории сущности юридического лица. 

61. Понятие, признаки юридического лица. 

62. Наименование юридического лица. 
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63. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

64. Понятие, виды правоспособности юридических лиц. 

65. Органы юридического лица: понятие, виды. 

66. Способы образования юридического лица. 

67. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, поря-

док, правовые последствия. 

68. Характеристика учредительных документов юридических лиц. 

69. Филиалы и представительства. 

70. Зависимые и дочерние общества. 

71. Способы реорганизации юридических лиц. 

72. Способы прекращения юридических лиц. 

73. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок. 

74. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юриди-

ческого лица.  

75. Понятие, признаки банкротства индивидуальных предпринимате-

лей. 

76. Банкротство юридических лиц: понятие, признаки. 

77. Способы установления банкротства. 

78. Процедуры банкротства. 

79. Понятие и виды хозяйственных товариществ. 

80. Понятие и виды хозяйственных обществ. 

81. Понятие и виды кооперативов. 

82. Некоммерческие организации в российском гражданском праве: 

понятие, организационно-правовые формы. 

83. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

84. Понятие объекта гражданских прав с позиций общей теории объ-

ектов правоотношений.  

85. Понятие, свойства и виды объектов гражданских прав. 

86. Вещь как объект гражданских прав. Соотношение понятий 

«вещь» и «имущество». 

87. Классификация вещей. 

88. Деньги как объект гражданских прав. 

89. Понятие, свойства ценных бумаг как объектов гражданских прав. 

90. Классификация ценных бумаг. 

91. Работы и услуги как объекты гражданских прав.  
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92. Интеллектуальная собственность (понятие, виды объектов, яв-

ляющихся интеллектуальной собственностью). 

93. Объекты авторских и смежных прав. 

94. Объекты патентных прав. 

95. Секрет производства (ноу-хау). Коммерческая тайна. 

96. Средства индивидуализации в системе объектов гражданских 

прав. 

97. Лицензионные договоры и договор об отчуждении исключитель-

ного права на результат интеллектуальной деятельности. 

98. Нематериальные блага как объект гражданских прав. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Общее понятие гражданского права. 

2. Место гражданского права в системе российского права. 

3. Гражданское право как отрасль частного права. 

4. Основные теории деления прав на частные и публичные. 

5. Система гражданского права. 

6. Предмет гражданского права. 

7. Понятие и виды имущественных правоотношений.  

8. Понятие, виды личных неимущественных отношений. 

9. Организационные отношения в предмете отрасли гражданского 

права. 

10. Понятие, признаки метода гражданско-правового регулирова-

ния.  

11. Принципы гражданского права. Соотношение понятий «прин-

цип гражданского права» и «основные начала гражданского за-

конодательства». 

12. Принцип свободы договора в российском гражданском праве. 

13. Неприкосновенность собственности как принцип гражданского 

права. 

14. Беспрепятственное осуществление гражданских прав и недо-

пустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела как принципы российского гражданского права. 

15. Ограничение принципов гражданского права. 

16. Предмет и методология науки гражданского права. 
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17. Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

18. Понятие и виды источников гражданско-правых норм. 

19. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источник гражданско-правовых 

норм. 

20. Понятие и система гражданского законодательства. 

21. Характеристика Гражданского кодекса РФ. 

22. «Иные правовые акты» как источники норм гражданского пра-

ва. 

23. Место актов высших судебных инстанций в российском граж-

данском праве. 

24. Понятие, виды гражданско-правовых обычаев. 

25. Обычай делового оборота. 

26. Действие гражданско-правовых норм по лицам. 

27. Действие гражданско-правовых норм в пространстве. 

28. Действие гражданско-правовых норм во времени. 

29. Применение гражданско-правовых норм. 

30. Аналогия закона и аналогия права.  

31. Понятие, способы толкования норм гражданского права. 

32. Понятие и специфика гражданского правоотношения. 

33. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

34. Структура гражданско-правового отношения. 

35. Понятие гражданской правосубъектности. 

36. Понятие и содержание субъективного гражданского права. 

37. Охраняемый законом интерес. 

38. Понятие и виды правопреемства. 

39. Понятие и типы юридических обязанностей. 

40. Основания возникновения, изменения и прекращения граждан-

ских правоотношений. 

41. Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

42. Злоупотребление субъективными гражданскими правами по 

российскому праву: понятие, формы, виды. 

43. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: по-

нятие и правовые последствия их нарушения. 
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44. Презумпция разумности действий и добросовестности участ-

ников гражданских правоотношений: понятие, правовое значе-

ние. 

45. Формы защиты субъективных гражданских прав. 

46. Способы защиты субъективных гражданских прав. 

47. Самозащита субъективных гражданских прав: понятие, спосо-

бы. 

48. Понятие, признаки граждан как субъектов гражданского права. 

49. Понятие и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния.  

50. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

51. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

52. Предпринимательская деятельность граждан.  

53. Понятие и виды дееспособности граждан. 

54. Дееспособность малолетних по российскому гражданскому 

праву. 

55. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. 

56. Эмансипация: понятие, условия, последствия. 

57. Регистрация индивидуальных предпринимателей. 

58. Признание гражданина недееспособным. Адееспособность. 

59. Ограничение дееспособности граждан. 

60. Опека и попечительство. 

61. Патронаж. 

62. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

63. Объявление гражданина умершим.  

64. Теории сущности юридического лица. 

65. Понятие, признаки юридического лица. 

66. Наименование юридического лица. 

67. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

68. Понятие, виды правоспособности юридических лиц. 

69. Органы юридического лица: понятие, виды. 

70. Способы образования юридического лица. 

71. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, по-

рядок, правовые последствия. 
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72. Виды учредительных документов юридических лиц и их ха-

рактеристика. 

73. Филиалы и представительства. 

74. Зависимые и дочерние общества. 

75. Реорганизация юридических лиц. 

76. Способы прекращения юридических лиц. 

77. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок. 

78. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юри-

дического лица.  

79. Понятие, признаки банкротства индивидуальных предприни-

мателей. 

80. Банкротство юридических лиц: понятие, признаки. 

81. Способы установления банкротства. 

82. Процедуры банкротства. 

83. Понятие и виды хозяйственных товариществ. 

84. Понятие и виды хозяйственных обществ. 

85. Понятие и виды кооперативов. 

86. Некоммерческие организации в российском гражданском пра-

ве: понятие, организационно-правовые формы. 

87. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

88. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

прав: понятие, виды, особенности. 

89. Гражданская правоспособность публично-правовых образова-

ний. 

90. Понятие объекта гражданских прав с позиций общей теории 

объектов правоотношений. 

91. Понятие, свойства и виды объектов гражданских прав. 

92. Вещь как объект гражданских прав. Соотношение понятий 

«вещь» и «имущество». 

93. Классификация вещей. 

94. Деньги как объект гражданских прав. 

95. Понятие, свойства ценных бумаг как объектов гражданских 

прав. 

96. Классификация ценных бумаг. 

97. Работы и услуги как объекты гражданских прав.  
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98. Интеллектуальная собственность (понятие, виды объектов, яв-

ляющихся интеллектуальной собственностью). 

99. Объекты авторских и смежных прав. 

100. Объекты патентного права. 

101. Секрет производства (ноу-хау). Коммерческая тайна. 

102. Средства индивидуализации в системе объектов гражданских 

прав. 

103. Лицензионные договоры и договор об отчуждении исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности. 

104. Нематериальные блага как объект гражданских прав. 

105. Понятие, правовая природа и значение сроков в гражданском 

праве. 

106. Виды сроков в гражданском праве. 

107. Исковая давность: понятие, юридическое значение. 

108. Течение исковой давности. Приостановление и перерыв иско-

вой давности. 

109. Понятие исковой давности и ее продолжительность по россий-

скому гражданскому праву. 

110. Восстановление срока исковой давности. 

111. Действие норм об исковой давности во времени. 

112. Порядок исчисления сроков-периодов по российскому граж-

данскому законодательству. 

113. Понятие, признаки и юридическое значение сделок. 

114. Классификация сделок. 

115. Условные и безусловные сделки. Виды условных сделок. 

116. Абстрактные и каузальные сделки в российском гражданском 

праве. 

117. Формы сделок: понятие, виды. 

118. Устная форма сделок. 

119. Конклюдентные действия и молчание как форма сделки. 

120. Письменная форма сделок. 

121. Нотариальное удостоверение сделок. 

122. Государственная регистрация сделок и ее соотношение с госу-

дарственной регистрацией прав на имущество. 

123. Понятие и условия действительности сделок по российскому 

гражданскому праву. 
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124. Понятие и правовая природа «недействительной» сделки. 

125. Виды недействительных сделок по российскому гражданскому 

законодательству. 

126. Основания ничтожности сделок в российском гражданском 

праве. 

127. Основания оспоримости сделок в российском гражданском 

праве. 

128. Основные и дополнительные последствия недействительности 

сделок. 

129. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

130. Действие норм об основаниях и последствиях недействитель-

ности сделок во времени. 

131. Понятие и значение представительства. 

132. Понятие полномочия. Совершение сделки неуполномоченным 

лицом. 

133. Основания возникновения и виды представительства. 

134. Коммерческое представительство. Понятие «заботливость» в 

гражданском праве. 

135. Понятие и виды доверенности. 

136. Форма доверенности. 

137. Срок доверенности. Прекращение и правовые последствия 

прекращения доверенности. 

138. Передоверие: понятие, основание, форма. 

139. Понятие и признаки вещных прав. 

140. Классификация вещных прав. 

141. Понятие права собственности. Соотношение понятий «собст-

венность» и «право собственности». 

142. Содержание субъективного права собственности. 

143. Общая характеристика владения, пользования и распоряжения 

как элементов содержания субъективного гражданского права 

собственности. 

144. Ограничение субъективного права собственности. 

145. Риск случайной гибели и случайного повреждения вещи: поня-

тие и юридическое значение. 

146. Классификация права собственности. 
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147. Основания и способы приобретения (прекращения) субъектив-

ного права собственности: понятие и соотношение. 

148. Первоначальные основания приобретения права собственно-

сти. 

149. Правовое регулирование самовольных построек в РФ. 

150. Бесхозяйные вещи: понятия и способы приобретения права 

собственности на них. 

151. Приобретательная давность: понятие, условия. Действие норм 

о приобретательной давности во времени. 

152. Производные основания приобретения права собственности. 

153. Прекращение субъективного права собственности.  

154. Момент возникновения права собственности. Понятие переда-

чи вещи. 

155. Особенности возникновения права собственности на недвижи-

мые вещи. 

156. Момент прекращения права собственности. 

157. Соотношение интересов собственника и добросовестного при-

обретателя. 

158. Понятие и виды права общей собственности.  

159. Право общей долевой собственности.  

160. Преимущественное право покупки.  

161. Общая совместная собственность: понятие, виды.  

162. Общая собственность супругов.  

163. Раздел общего имущества и выдел из него доли. 

164. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

165. Виды прав на чужие вещи.  

166. Право пожизненного наследуемого владения земельным участ-

ком.  

167. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным уча-

стком.  

168. Сервитутное право.  

169. Право хозяйственного ведения.  

170. Право оперативного управления.  

171. Правовое регулирование земельных отношений в Российской 

Федерации. Особенности вещных прав на землю. 

172. Понятие земли как объекта вещных прав.  



 192 

173. Земельные участки общего пользования.  

174. Права собственника недвижимого имущества, расположенного 

на чужом земельном участке.  

175. Понятие, виды, особенность жилых помещений как объекта 

вещных прав.  

176. Момент возникновения права собственности и иных вещных 

прав на жилое помещение. 

177. Осуществление субъективного права собственности. 

178. Общая характеристика форм и способов защиты вещных прав.  

179. Особые средства защиты вещных прав.  

180. Понятие и условия  виндикации.  

181. Соотношение виндикации и реституции. 

182. Негаторный иск.  

183. Иск о признании права. 

184. Понятие обязательства и обязательственного права. 

185. Общая характеристика субъективного обязательственного пра-

ва.  

186. Понятие и система подотрасли обязательственного права. 

187. Понятие и правовая характеристика обязательственного право-

отношения.  

188. Понятие, виды объектов обязательственных правоотношений. 

Соотношение понятий «объект» и «предмет» обязательств. 

189. Субъекты обязательственных правоотношений. Множествен-

ность лиц в обязательствах: понятие, виды.  

190. Юридическое содержание обязательств.  

191. Основания возникновения обязательств: понятие, виды. 

192. Классификация обязательств.  

193. Односторонние и взаимные обязательства.  

194. Обязательства с определенным и определимым (альтернатив-

ным) объектом. Факультативные обязательства.  

195. Основные и дополнительные обязательства.  

196. Денежные обязательства.  

197. Регрессные обязательства. Рисковые (алеаторные) обязательст-

ва.  

198. Система обязательств: понятие, элементы; практическое значе-

ние систематизации. 
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199. Изменение обязательственного правоотношения: понятие, ос-

нования, правовые последствия.  

200. Перемена лиц в обязательстве: понятие, основания.  

201. Уступка права требования (цессия).  

202. Перевод долга.  

203. Понятие и основания прекращения обязательств по российско-

му гражданскому праву.  

204. Зачет.  

205. Отступное.  

206. Новация.  

207. Прощение долга.  

208. Невозможность исполнения обязательства: понятие, виды.  

209. Прекращение стороны в обязательстве как основание прекра-

щения обязательственного правоотношения. 

210. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

211. Принцип реального исполнения обязательств.  

212. Принцип надлежащего исполнения обязательств.  

213. Место исполнения обязательств.  

214. Сроки исполнения обязательств.  

215. Субъекты исполнения обязательств; переадресование и возло-

жение исполнения.  

216. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

217. Понятие и юридическое значение способов обеспечения ис-

полнения обязательств.  

218. Понятие и виды неустойки.  

219. Понятие и виды залога.  

220. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество.  

221. Удержание.  

222. Поручительство.  

223. Банковская гарантия.  

224. Задаток. 

225. Общее понятие договора.  

226. Договор как правоотношение.  

227. Понятие и система российского договорного права.  

228. Основные принципы договорного права. 
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229. Виды договоров по российскому гражданскому праву. 

230. Односторонние, двусторонние и многосторонние договоры; их 

соотношение с односторонними, двусторонними и многосто-

ронними сделками.  

231. Возмездные и безвозмездные договоры. Принцип возмездно-

сти в российском гражданском праве. 

232. Договоры в пользу третьего лица.  

233. Публичный договор. 

234. Договорные условия: понятие, виды.  

235. Толкование условий договора.  

236. Способы заключения договора.  

237. Оферта: понятия, требования.  

238. Акцепт: понятие, условия.  

239. Форма и срок акцепта.  

240. Момент заключения договоров по российскому гражданскому 

праву.  

241. Заключение договора на торгах.  

242. Изменение и прекращение договорного правоотношения. 

243. Существенное нарушение договора.  

244. Существенное изменение обстоятельств как основание измене-

ния или расторжения договора. 

245. Понятие и особенности (признаки) гражданско-правовой от-

ветственности.  

246. Понятие и виды санкций в гражданском праве. 

247. Виды гражданско-правовой ответственности.  

248. Основания и условия гражданско-правовой ответственности: 

понятие и их соотношение.  

249. Общие условия гражданско-правовой ответственности.  

250. Понятие вреда в гражданском праве, его соотношение с убыт-

ками и ущербом.  

251. Понятие вины в гражданском праве. Презумпция вины и ее со-

отношение с презумпцией разумности действий и добросовест-

ности участников гражданских правоотношений.  

252. Безвиновная ответственность в российском гражданском праве.  

253. Основания освобождения от гражданско-правовой ответствен-

ности. 
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254. Размер гражданско-правовой ответственности. 
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РАЗДЕЛ III. ПИСЬМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЩЕЙ 

ЧАСТИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

К числу указанных письменных научных работ относятся: 

выполняемые учащимися курсовые, дипломные работы, а также 

диссертационные исследования магистрантов. Данные работы 

являются определенным итогом изучения соответствующего 

учебного курса. Таким образом, письменная научная работа по 

одному из вопросов гражданского права является неотъемлемым 

элементом учебной дисциплины в целом. Данное обстоятельство 

обусловило необходимость включения в предлагаемое пособие 

еще одного, третьего, раздела, посвященного именно выполне-

нию подобных работ. Настоящий раздел объединил как материа-

лы, необходимые для подготовки и оформления курсовых (ди-

пломных, диссертационных) работ, так и положения, касающиеся 

их оценки. Часть рекомендаций, относящихся, в том числе к вы-

полнению письменных научных работ, в методических целях по-

мещена в другом (I.) разделе пособия. Прежде всего, необходимо 

обратить внимание на содержащийся там  перечень ключевых 

нормативных актов, руководящей судебной практики и дополни-

тельной научной литературы по отдельным темам курса, который 

следует учитывать при подготовке соответствующего проекта. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Понятие и значение гражданского права. 

2. Гражданское право как отрасль российского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений. 

4. Понятие и виды личных неимущественных отношений. 

5. Понятие и виды организационных отношений. 

6. Метод гражданско-правового регулирования. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Гражданское право как отрасль частного права. 

9. Система гражданского права. 

10. Наука гражданского права. 

11. Оценочные понятия в российском гражданском праве. 

12. Нормы гражданского права: понятие, особенности, виды. 

13. Понятие и виды источников норм гражданского права. 
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14. Международные договоры как источники российских граждан-

ско-правовых норм. 

15. Понятие и система гражданского законодательства России. 

16. Гражданский кодекс РФ. 

17. Правовые обычаи в гражданском праве России. 

18. Обычай делового оборота в системе источников гражданско-

правовых норм. 

19. Действие норм гражданского права. 

20. Применение гражданско-правовых норм. 

21. Презумпции в российском гражданском праве. 

22. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

23. Структура гражданского правоотношения. 

24. Понятие и структура содержания субъективных гражданских 

прав. 

25. Значение интереса в российском гражданском праве. 

26. Понятие и виды правопреемства в гражданском праве. 

27. Понятие и виды гражданско-правовых юридических фактов. 

28. Осуществление субъективных гражданских прав. 

29. Злоупотребление правом. 

30. Защита и охрана субъективных гражданских прав. 

31. Способы защиты субъективных гражданских прав. 

32. Понятие и способы самозащиты субъективных гражданских 

прав. 

33. Понятие, виды субъектов гражданских правоотношений. 

34. Граждане как субъекты гражданских прав. 

35. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

36. Предпринимательская деятельность граждан. 

37. Понятие и виды дееспособности граждан. 

38. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

39. Ограничение дееспособности граждан. 

40. Опека и попечительство в российском гражданском праве. 

41. Основания и правовые последствия признания гражданина без-

вестно отсутствующим. 

42. Объявление гражданина умершим. 

43. Конструкция юридического лица в гражданском праве. 

44. Юридическое лицо как субъект гражданских прав. 
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45. Понятие и виды юридических лиц.  

46. Гражданская правосубъектность юридических лиц. 

47. Понятие и виды учредительных документов юридических лиц. 

48. Понятие и виды органов юридических лиц. 

49. Возникновение юридических лиц в РФ. 

50. Прекращение юридических лиц в РФ. 

51. Понятие банкротства в гражданском праве. 

52. Банкротство юридических лиц. 

53. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

54. Понятие и виды акционерных обществ. 

55. Некоммерческие организации как субъекты гражданских прав. 

56. Кооперативы как субъекты гражданских прав. 

57. Публично-правовые образование как участники гражданских 

правоотношений. 

58. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

59. Оборотоспособность и ее значение в российском гражданском 

праве. 

60. Имущество как объект гражданских прав. 

61. Вещь как объект гражданских прав. 

62. Понятие и виды недвижимости по российскому гражданскому 

праву. 

63. Деньги как объект субъективных гражданских прав. 

64. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

65. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

66. Интеллектуальная собственность. 

67. Средства индивидуализации юридических лиц как объекты 

гражданских прав. 

68. Информация как объект гражданских прав. 

69. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

70. Сроки в гражданском праве. 

71. Сроки защиты гражданских прав. 

72. Исковая давность. 

73. Исчисление сроков в гражданском праве. 

74. Сделки в гражданском праве. 

75. Понятие и виды сделок. 

76. Формы сделок по российскому гражданскому праву. 
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77. Сделки с недвижимым имуществом. 

78. Условия действительности сделок 

79. «Недействительные» сделки в российском гражданском праве. 

80. Ничтожные сделки в российском гражданском праве. 

81. Оспоримые сделки в российском гражданском праве. 

82. Понятие и виды представительства. 

83. Понятие и виды доверенностей. 

84. Понятие и виды вещных прав. 

85. Понятие и виды права собственности. 

86. Понятие права собственности. 

87. Основания и способы приобретения (прекращения) права собст-

венности. 

88. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

89. Приобретательная давность. 

90. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. 

91. Производные способы приобретения права собственности. 

92. Момент возникновения права собственности. 

93. Недвижимость как объект вещных прав. 

94. Право общей собственности: понятие, виды. 

95. Право общей долевой собственности. 

96. Право общей совместной собственности. 

97. Общая собственность супругов. 

98. Понятие и виды прав на чужие вещи. 

99. Сервитуты в российском гражданском праве. 

100. Закладное право. 

101. Земля как объект вещных прав. 

102. Жилые помещения как объект вещных прав. 

103. Осуществление и защита права собственности. 

104. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

105. Виндикация в гражданском праве. 

106. Обязательства в гражданском праве. 

107. Система  и виды обязательств. 

108. Денежные обязательства. 

109. Обязательства с множественностью лиц. 

110. Изменение и прекращение обязательств. 
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111. Перемена лиц в обязательстве. 

112. Уступка права требования. 

113. Перевод долга. 

114. Основания прекращения обязательств. 

115. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

116. Надлежащее исполнение обязательств. 

117. Сроки исполнения обязательств. 

118. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обяза-

тельств. 

119. Понятие и виды неустойки. 

120. Понятие и виды залога. 

121. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспече-

ния исполнения обязательств. 

122. Гражданско-правовой договор. 

123. Понятие, система и основные принципы договорного права. 

124. Понятие и виды договоров. 

125. Возмездные и безвозмездные договоры в российском граждан-

ском праве. 

126. Договоры в пользу третьего лица. 

127. Публичный договор. 

128. Предварительные договоры. 

129. Понятие, виды договорных условий. 

130. Толкование условий договора. 

131. Принцип свободы договора. 

132. Заключение гражданско-правовых договоров. 

133. Заключение договора на торгах. 

134. Изменение и расторжение договоров. 

135. Особенности ответственности в гражданском праве. 

136. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

137. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

138. Общие условия гражданско-правовой ответственности. 

139. Понятие вреда в гражданском праве. 

140. Вина в гражданском праве. 

141. Основания освобождения от гражданско-правовой ответствен-

ности. 
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Примерные темы дипломных работ специалистов и 

диссертационных исследований магистрантов 
 

1. Организационные правоотношения в гражданском праве: 

понятие, виды. 

2. Значение интереса в российском гражданском праве. 

3. Понятие и правовые последствия «отказа» в российском 

гражданском праве. 

4. Проблема злоупотребления субъективным правом в отече-

ственной цивилистике. 

5. Самозащита в российском гражданском праве и законода-

тельстве. 

6. Оборотоспособность и ее значение в российском граждан-

ском праве. 

7. Имущество как объект гражданских прав. 

8. Правовой режим недвижимости в Российской Федерации. 

9. Животные как объекты гражданских прав. 

10. Оценочные понятия в российском гражданском праве. 

11. Презумпции в российском гражданском праве. 

12. Понятия «заботливости» и «осмотрительности» в граждан-

ском праве. 

13. Преимущественные права в гражданском праве. 

14. Сервитуты в российском гражданском праве. 

15. Проблема «недействительных» сделок в цивилистике. 

16. Условные сделки в гражданском праве. 

17. Сроки защиты гражданских прав. 

18. Проблема соотношения интересов собственника и добро-

совестного приобретателя по российскому гражданскому праву. 

19. Незаключенные договоры в российском гражданском пра-

ве: понятие и правовые последствия. 

20. Молчание в гражданском праве. 

21. Риски в гражданском праве. 

22. Вина в гражданском праве. 

23. Основания освобождения от гражданско-правовой ответ-

ственности. 

24. Принцип полноты возмещения в гражданском праве. 
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Методические рекомендации по оформлению  

письменных научных работ
3
 

 

Все квалификационные работы обучающихся должны соот-

ветствовать определенным требованиям. Установление указан-

ных требований отнесено к компетенции высших учебных заве-

дений
4
, которые при этом, как правило, руководствуются требо-

ваниями, предъявляемыми к текстовым документам органами на-

учно-технической информации и издательствами.   

Исходя из этого, в качестве обязательного требования уста-

навливается правило об установлении при наборе текста на ком-

пьютере функции «Расстановка переносов» (Сервис – Язык – 

Расстановка переносов). Кроме того, не допускаются: наличие 

двух и более пробелов между словами текста, висячие строки, 

выполнение абзацного отступа пробелами и табуляцией и пр.
5
  

Традиционно параметры основного текста являются сле-

дующими: Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт., на-

чертание – нормальное, межстрочный интервал – полуторный, 

абзацный отступ (отступ первой строки) = 1–1,5 см, форматиро-

вание – по ширине.  

Некоторую особенность имеет оформление заголовков. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что переносы слов в заго-

ловках (тем более на титульном листе работы) не допускаются. 

Как правило, заголовки выделяют полужирным начертанием, и 

они имеют больший по сравнению с основным текстом размер 

шрифта – 16 пт. 

Особо следует обратить внимание на правило о «неразрыв-

ном» пробеле, нарушение которого наиболее часто встречается в 

печатных текстах, выполненных с помощью программы Word. 
                                                 

3
 Об оформлении дипломных работ по Общей части гражданского права см.: 

Нормоконтроль дипломных работ по юриспруденции: метод. указания / автор-сост. 

Ю. В. Виниченко. Иркутск, 2007. 
4
 В БГУЭП это – Информационный бюллетень учебно-методического управле-

ния: Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. Иркутск, 2006. 

№ 15. 
5
 Подробнее см.: Методические рекомендации по написанию курсовых и ди-

пломных работ по специальности 021100 Юриспруденция / автор-сост. Е. Г. Белькова, 

С. Ю. Фильчакова. Иркутск, 2006. С. 28–33. 
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«Неразрывный» пробел (Ctrl+Shift+пробел) следует де-

лать: 

1. в предложении перед знаком тире (–) – во избежание на-

чала новой строки текста с тире (например, «Сделка – это» сле-

дует набирать следующим образом: Сделка Ctrl+Shift+пробел 

тире пробел это); 

2. между каждым из инициалов и фамилией автора – во из-

бежание указания фамилии автора на одной строке текста, а ини-

циалов – на другой (например,  «Е. А. Суханов» следует наби-

рать следующим образом: Е точка Ctrl+Shift+пробел А точка 

Ctrl+Shift+пробел Суханов); 

3. перед сокращением «г.» после указания даты – во избе-

жание указания даты на одной строке текста, а сокращения «г.» – 

на другой (например, «22.12.2006 г.» следует набирать: 

22.12.2006 Ctrl+Shift+пробел г точка); 

4. перед номером страницы или статьи (после сокращений 

«С.», «ст.», «Ст.») или после номера страницы (перед сокращени-

ем «с.») – во избежание указания соответствующих сокращений 

на одной строке текста, а собственно номера – на другой (напри-

мер, «С. 123» следует набирать следующим образом: С точка 

Ctrl+Shift+пробел 123, а «40 с.» набирают так: 40 

Ctrl+Shift+пробел с точка); 

5. после знака № – во избежание указания данного знака на 

одной строке текста, а собственно номера – на другой (например, 

«№ 1» следует набирать так: № Ctrl+Shift+пробел 1); 

6. в сокращениях типа «и т. д.», «и т. п.», «т. е.», «т. о.» – во 

избежание «разрыва» указанных сокращений и указания первой 

из букв на одной строке, а второй – на другой (например, «т. е.» 

следует набирать следующим образом: т точка Ctrl+Shift+пробел 

е точка, а сокращение «и т. д.» набирают так: и пробел т точка 

Ctrl+Shift+пробел д точка); 

7. перед знаками: / (косая черта), // (две косые черты) – во 

избежание начала новой строки с этих знаков в сносках и (или) 

библиографическом списке. (например, «название статьи // на-

звание журнала» следует набирать так: название статьи 

Ctrl+Shift+пробел две косые черты пробел название журнала). 



 204 

 

Наибольшую сложность для обучающихся при подготовке 

письменных научных, в том числе, курсовых работ, как показы-

вает практика, представляет оформление библиографического 

списка и ссылок (сносок). При оформлении данной части работы 

надлежит руководствоваться следующими правилами (разрабо-

таны на основе (внутреннего) стандарта БГУЭП об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников). 

Оформление библиографического списка 

 1. Нормативные правовые акты (НПА): 

 Указание исключительно на официальный источник 

опубликования. 

 Расположение по иерархии (юридической силе). 

 В хронологической последовательности (акты, равные по 

юридической силе, следует располагать по дате принятия: от ра-

нее принятых к принятым позднее). 

 Недействующие НПА (утратившие силу) следует указы-

вать не в числе действующих нормативных правовых актов (по 

вышеуказанным принципам расположения), а:  

1. либо приводить в конце списка с указанием «Утратил си-

лу»,  

2. либо помещать в специально выделенной рубрике «Не-

действующие нормативные правовые акты» (или «Отмененные 

НПА», или «НПА, утратившие силу»); тогда пометка «Утратил 

силу» применительно к каждому акту уже не требуется. 

 Библиографическое описание нормативно-правового ак-

та состоит из двух частей: 1) описание самого нормативного ак-

та; 2) описание официального источника опубликования данного 

документа. Указанные составные части описания нормативно-

правового акта отделяются друг от друга знаком две косые черты 

(//) с неразрывным пробелом до и пробелом после него. 

При описании самого нормативно-правового акта сначала 

указывается его официальное название (без кавычек!), затем ста-

вится знак двоеточие (:), после которого без каких-либо знаков 

препинания перечисляются сведения о виде акта (ФЗ, закон 
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РСФСР, постановление, указ – обращаем внимание, что эти све-

дения пишутся с «маленькой» буквы), дате его принятия и номер. 

Например: О финансовой аренде (лизинге): ФЗ от 29.10.1998 г. 

№ 164-ФЗ или О финансовой аренде (лизинге): федеральный за-

кон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ; Правила продажи отдельных ви-

дов товаров: утв. постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 г. № 55. 

Если в нормативно-правовой акт вносились изменения и до-

полнения, то в библиографическом описании следует указать 

только последнюю редакцию НПА. Например: Гражданский ко-

декс Российской Федерации. Часть первая: ФЗ от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ); О техническом 

регулировании: ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ  (в ред. ФЗ от 

09.05.2005 г. № 45-ФЗ).  

Одним из основных требований, предъявляемых к оформле-

нию дипломных работ, является единообразие описания соответ-

ствующих источников, поэтому если студент при описании од-

нажды использовал аббревиатуру «ФЗ», а не полное название 

«федеральный закон», то указанное сокращение должно быть 

применено при описании всех федеральных законов, включенных 

в библиографический список. 

Описание официального источника опубликования исполь-

зованного в работе нормативного акта включает в себя следую-

щие части (области): название издания, год издания, номер (для 

журнала) или дату и месяц (для газеты), номер статьи (для жур-

нала).  

Статья журнала указывается в виде сокращения «Ст.» (с 

«большой» буквы) с указанием номера статьи без использования 

знака «№» (например: Ст. 410, Ст. 1712).  

Между всеми указанными областями (частями) описания в 

библиографическом списке ставятся точка и тире (. –). Например: 

СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400; Рос. газ. – 2001. – 28 февр. 

Если в нормативно-правовой акт вносились изменения и до-

полнения, на библиографическом описании официального источ-

ника опубликования это не отражается – во всех случаях указы-
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ваются только данные об издании первоначальной редакции до-

кумента. 

Если нормативно-правовой акт официально опубликован не 

был, допускается ссылка на сетевой электронный ресурс с указа-

нием после описания самого НПА (перед двумя косыми чертами) 

в квадратных скобках «Электронный ресурс», а в конце библио-

графического описания в круглых скобках: «Документ опублико-

ван не был». Например: Об оставлении без удовлетворения заяв-

ления о признании частично незаконными пунктов 46 и 47 Пра-

вил оказания услуг телефонной связи: решение ВС РФ от 

02.08.2000 г. № ГКПИ 00-617, утв. постановлением Правительст-

ва РФ от 26.09.1997 г. № 1235 [Электронный ресурс] // Консуль-

тант Плюс. ВерсияПроф (Документ опубликован не был). 

 

Таким образом, схема библиографического описания 

нормативного правового акта выглядит следующим образом: 

Официальное название НПА: вид НПА (ФЗ, закон РСФСР, 

постановление, указ) дата принятия № (номер) документа // На-

звание издания. – Год издания. –  № __ (для журнала) или дата и 

месяц (для газеты). – Ст.__ (для журнала). 

Например
6
:  

О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302.  

О финансовой аренде (лизинге): ФЗ от 29.10.1998 г. № 164-

ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 

О совершенствовании структуры федеральных органов ис-

полнительной власти: указ Президента РФ от 27.03.1997 г. 

№ 249 // Рос. газ. – 1997. – 19 марта. 
 

2. Судебная практика 

В случае использования в курсовой работе материалов су-

дебной и иной (напр., нотариальной) практики она подлежит 

                                                 
6
 При наборе текста на компьютере следует помнить о необходимости нераз-

рывных пробелов перед сокращением «г.», перед двумя косыми чертами (//) и тире (–), 

а также после знака «№» и сокращения «Ст.». 
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включению в библиографический список. При этом целесообраз-

но выделение самостоятельного раздела «Судебная (арбитраж-

ная, нотариальная) практика», в котором сначала указывают 

опубликованные дела и решения, а затем – неопубликованные. 

 К составлению библиографического описания опублико-

ванной судебной практики применяются те же правила, что и к 

составлению описания нормативных правовых актов.  

Например:  

О некоторых вопросах практики разрешения споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав: 

постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 г. № 8 // Вестник 

ВАС РФ. – 1998. – № 10.  

Об основных положениях, применяемых Европейским су-

дом по правам человека при защите имущественных прав и права 

на правосудие: информационное письмо ВАС РФ от 20.12.1999 г. 

№ С1-7/СМП-1341 // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2. 

 При включении в библиографический список неопубли-

кованной судебной практики также обязательно следует указать 

источник информации. Если соответствующие материалы были 

непосредственно получены студентом, например, во время про-

хождения преддипломной практики, то после знака // (две косые 

черты) пишется «Архив» и далее указывается название суда, в 

котором данное дело было рассмотрено. Например: Дело 

№ 3/15… // Архив Октябрьского районного суда г. Иркутска.  
Допускается использование сетевого электронного ресурса. 

 

3. Специальная литература: 

 Расположение источников осуществляется в алфавит-

ном порядке, т. е. ориентируясь на первую (иногда – последую-

щие) букву фамилии автора, а если автор не указан – исходя из 

первой буквы заглавия работы (НО не первой буквы фамилии 

главного или ответственного редактора). Например, Гражданское 

право (Особенная часть): курс лекций / под ред. Е. Г. Бельковой 

следует расположить в числе прочих источников, начинающихся 

на букву «Г», а не на букву «Б» (по первой букве фамилии редак-

тора). 
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 Библиографическое описание отдельных литературных 

источников (книг с указанием авторов, книг под заглавием, сбор-

ников, составных частей книг или журналов, электронных изда-

ний) имеет свои особенности. В целом, выделяют два вида ис-

пользуемых документов (а, соответственно, и два вида библио-

графического описания): 

1) «самостоятельные» (отдельные) документы – книги, мо-

нографии, учебные пособия и т. п. (в этом случае документ опи-

сывается полностью), 

2) составная часть какого-либо источника – статьи из сбор-

ников, журналов и газет, отдельные разделы книг (в этом случае 

описывается как используемая часть источника, так и источник в 

целом). 

Правила составления библиографического описания целесо-

образно изложить, учитывая приведенную классификацию. 

Итак, библиографическое описание «самостоятельных» 

источников, т. е. документов, описываемых в целом. При вклю-

чении их в библиографический список студентам, прежде всего, 

следует руководствоваться теми библиографическими сведения-

ми, которые указываются непосредственно в самом описываемом 

документе – в частности, на титульном листе (или на его оборо-

те) книги. Однако одни и те же сведения могут быть по-разному 

изложены в отдельных документах, в силу чего их буквальное 

воспроизведение в библиографическом списке курсового проекта 

к нарушению одного из ключевых принципов оформления пись-

менных работ – единообразия. Например, в одном источнике све-

дения о редакторе могут быть указаны с прописной («большой») 

буквы: «Под ред.», а в другом – со строчной («маленькой»): «под 

ред.»; или в одном документе место издания отделяется от назва-

ния документа точкой, а в другом – точкой и тире.  

В подобных случаях авторам работы надлежит унифициро-

вать оформление различных источников, применив существую-

щие общие правила составления библиографического описания. 

В частности, это 1) правило о том, что первое слово каждой об-

ласти (составной части) описания начинают с прописных букв, а 

все остальные элементы (кроме имен собственных) записывают 
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со строчной буквы, а также 2) правило, согласно которому об-

ласти (части) описания отделяются друг от друга точкой и ти-

ре. Для этого выпускникам следует, в свою очередь, иметь пред-

ставление об основных элементах (частях) библиографического 

описания. Таковыми являются: 

1) область заглавия, включая сведения об ответственности  

Область заглавия, прежде всего, включает в себя название 

источника: в «самостоятельных» документах его приводят в том 

виде, в каком оно дано в предписанном источнике информации 

(на титульном листе), в той же последовательности и с теми же 

знаками. Однако если оформление аналогичных сведений в раз-

ных использованных источниках отличается (к примеру, в одних 

случаях указываются с прописной, а в другом – со строчной бук-

вы), в библиографическом списке дипломной работы оформление 

всех источников все же должно быть одинаковым. Прежде всего, 

это касается сведений, относящихся к заглавию: подзаголовку до-

кумента, указанию на вид документа (учебник, учебное пособие, 

сборник статей и т. п.). Такие сведения указываются после ос-

новного названия источника через двоеточие (:) и пробел с «ма-

ленькой» буквы (кроме имен собственных, к которым относится 

и подзаголовок).  

Например: 

Гражданское право России: учебник 

Ламм Т. В. Римское частное право: практикум 

Проблемы современного российского права: сб. науч. тр. 

Белов В. А. Занимательная цивилистика: Очерки по не-

большим, но небезынтересным вопросам гражданского права 

(«Очерки по небольшим…» указаны после двоеточия с пропис-

ной буквы, поскольку это является подзаголовком документа). 

 

Заголовок библиографической записи может также вклю-

чать имя автора (авторов), которое в таких случаях указывается в 

первую очередь, до собственно названия источника (это инфор-

мация также содержится на титульном листе используемого до-

кумента). 
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Сведения об ответственности включают информацию о 

лицах и организациях, участвовавших в создании произведения и 

ответственных за это, и отделяются от заглавия знаком косая чер-

та (/). Как видно, указанные сведения не являются самостоятель-

ной областью библиографического описания, а следовательно, 

пишутся со строчной буквы (исключение составляют имена соб-

ственные). Таким образом, в приведенном выше примере с 

оформлением данных о редакторе правильным будет являться 

указание «под ред.». Например: Гражданское право (Особенная 

часть): курс лекций / под ред. Е. Г. Бельковой.  

Если объектом библиографического описания является ис-

точник, в заголовок которого включено имя автора, то сведения 

об авторе в библиографическом списке приводятся дважды: 

первый раз – перед названием источника, а второй – после косой 

черты в сведениях об ответственности. Важно подчеркнуть, что 

это правило применяется при описании всех «самостоятельных» 

источников (в том числе, диссертаций, авторефератов диссерта-

ций, депонированных работ), а также при описании заголовков 

составных частей документов (в частности, статей из сборников 

и периодических изданий).  

Например:  

Асланян Н. П. Основные начала российского частного пра-

ва: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.03 / Н. П. Асланян 

Белов В. А. Занимательная цивилистика: Очерки по не-

большим, но небезынтересным вопросам гражданского права. 

Вып. 2-ой / В. А. Белов 

Богданов О. В. Вред – как условие гражданско-правовой от-

ветственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Богданов 

Жилкина О. А Правовая природа медицинской услуги / 

О. А. Жилкина // Сборник научных трудов. 

Казакевич Т. А. К вопросу о классификации целей (возмож-

ность, действительность и цель) / Т. А. Казакевич // Периодиче-

ское издание. 

Явич Л. С. Гносеологические вопросы общего учения о пра-

ве / Л. С. Явич // Периодическое издание. 
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В том случае, если описываемый источник (или статья из 

сборника или периодического издания) имеет нескольких авто-

ров, перед названием документа указываются фамилия и инициа-

лы первого из них, а после названия – через запятую инициалы и 

фамилии всех авторов в том виде и в той последовательности, как 

указано в самом источнике. Если такие сведения отсутствуют 

(например, в случае издания источника до введения в действие 

новых стандартов составления библиографического описания до-

кументов), то сведения об авторах следует начинать с инициалов 

и располагать либо в алфавитном порядке, либо сообразно степе-

ни ответственности.  

Например: 

Белькова Е. Г. Наследственное право: учеб.-метод. ком-

плекс / Е. Г. Белькова, О. И. Плеханова 

Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского 

права. Вып. 2-ой (2005) / под ред. Б. Л. Хаскельберга, 

Д. О. Тузова (имя Б. Л. Хаскельберга указано перед именем 

Д. О. Тузова, поскольку в такой последовательности они распо-

ложены в предписанном источнике информации) 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследова-

ниями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев 

(В. А. Разумовский указан раньше, чем Д. А. Андреев, поскольку 

его имя было использовано также в качестве заголовка докумен-

та) 

 

В том случае, если в заголовок документа включено указание 

на автора и, кроме того, в описываемом источнике содержится 

информация о редакторе, составителе или переводчике, то в 

сведениях об ответственности сначала указывается имя автора 

(имена авторов), а затем через точку с запятой (;) с «маленькой» 

буквы приводятся сведения о редакторе, составителе, переводчи-

ке. Если (кроме указания на автора в заголовке) описываемый ис-

точник имеет как редактора, так и, например, переводчика, то 

сведения о них также указываются через точку с запятой (;) со 

строчной буквы. 

Например:  
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Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для ву-

зов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. 

ред. А. Г. Калпина 

Скирбекк Г. История философии: учеб. пособие / 

Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер. с англ. В. И. Кузнецова; под ред. 

С. Б. Крымского 

 

2) область издания указывается после заглавия и сведений 

об ответственности и содержит информацию об изменениях и 

особенностях данного издания по отношению к предыдущему 

изданию того же произведения. Порядковый номер, указанный в 

источнике в цифровой либо словесной форме, в библиографиче-

ском списке записывают арабскими цифрами, с добавлением 

окончания согласно правилам грамматики русского языка (на-

пример: 10-е изд.; Изд. 7-е; 2-я  ред.). Поскольку это – самостоя-

тельная область (часть) описания, она должна отделяться от за-

главия источника точкой и тире (. –), например: Гражданское 

право: в 2 т. Т. 1: учебник / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. 

3) область выходных данных содержит сведения о месте и 

времени публикации источника, а также сведения об его издателе 

(издательстве). Как и все другие, указанная область отделяется 

при помощи точки и тире (. –).  

Если название места издания сокращается, то после сокра-

щения, соответственно, ставится точка (не «Москва», а «М.», не 

«Санкт-Петербург», а «СПб.»). 

После места издания перед названием издательства ставит-

ся двоеточие (:), при этом название издательства приводится без 

кавычек (даже если в источнике информации они имеются), на-

пример:  

. – Иркутск: Изд-во БГУЭП 

. – Саратов: ЛЕС (в самом источнике указано: Издательство 

«ЛЕС») 

. – М.: Статут (на обороте титульного листа указано: «Ста-

тут») 
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. – СПб.: Юридический центр Пресс (на обороте титульного 

листа указано: Издательство «Юридический центр Пресс») 

 

В качестве даты издания приводят год публикации источ-

ника, который следует указывать арабскими цифрами без добав-

ления сокращения слова «год» («г.»): например, не «2007 г.», а 

«2007». Перед годом издания ставится запятая, например:   

. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007 

. – М.: НОРМА, 2006 

. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002 

 

4) область физической характеристики в «самостоятельных» 

источниках (документах, описываемых в целом) содержит сведе-

ния о количестве листов или страниц источника. Эти сведения 

приводятся после выходных данных, отделяясь также точкой и 

тире (. –), например: 

. – 186 с. 

. – 379, [4]  с. 

. – III, 213 с. 

В целом схема библиографического описания «самостоя-

тельных» источников (документов) выглядит следующим об-

разом: 

Фамилия И. О. автора (или первого, если авторов не-

сколько). Название источника: сведения, относящиеся к загла-

вию / И.О. Фамилия автора (первого), И. О. Фамилия второго, 

третьего авторов (если они имеются); сведения о редакторе; 

сведения о составителе; сведения о переводчике. – Сведения о 

переиздании. – Место издания: Издательство (допускается не 

указывать), год издания. – Количество страниц. 

Например: 

Белькова Е. Г. Наследственное право: учеб.-метод. ком-

плекс / Е. Г. Белькова, О. И. Плеханова. – Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2005. – 116 с. 

Богданов О. В. Вред – как условие гражданско-правовой от-

ветственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

О. В. Богданов. – Саратов, 2001. – 24 с.  
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Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского 

права. Вып. второй (2005) / под ред. Б. Л. Хаскельберга, 

Д. О. Тузова. – М.: Статут, 2006. – 688 с. 

Барон Ю. Система римского гражданского права. Кн. I. Об-

щая часть / Ю. Барон; пер. Л. Петражицкого. – СПб., 1909. – X, 

174 с. 

Скирбекк Г. История философии: учеб. пособие / 

Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер. с англ. В. И. Кузнецова; под ред. 

С. Б. Крымского. – М., 2000. – 800 с. 

 

Библиографическое описание составных частей доку-

ментов (статей из сборников, журналов и газет; отдельных раз-

делов книг, имеющих самостоятельное заглавие и т. п.) имеет 

свою особенность, поскольку для их идентификации и поиска не-

обходимы сведения об источнике, в котором такой документ по-

мещен (такой источник называют идентифицирующим докумен-

том).  

Таким образом, описание составных частей документов 

включает в себя: 1) описание непосредственно составной части 

документа (т. е. самой статьи или раздела) и 2) описание доку-

мента, в котором составная часть помещена (источника публика-

ции). Указанные части библиографического описания отделяются 

знаком две косые черты (//) с неразрывным пробелом до и пробе-

лом после него. Исходя из этого, библиографическое описание 

составных частей документов осуществляется по следующей 

схеме:  

Сведения о составной части документа // Сведения об 

идентифицирующем документе (источнике публикации).  

К сведениям о составной части документа относится заголо-

вок документа (статьи, раздела, произведения), включая инфор-

мацию об авторе (авторах) и сведения об ответственности. Дан-

ные сведения приводятся по уже рассмотренным выше правилам 

описания «самостоятельных» документов. Напомним, в сведени-

ях об ответственности ныне необходимо указывать инициалы и 

фамилию автора (авторов). 
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Сведения об источнике публикации включают: название из-

дания (журнала, газеты, сборника или книги, в котором помеще-

но используемое в дипломной работе произведение); место изда-

ния (для книг); год издания; номер или выпуск (для периодиче-

ских изданий); сведения о местоположении составной части (с 

такой-то по такую-то страницы; номерам страниц предшествует 

сокращенное обозначение слова «страница» – «С.»; между пер-

вой и последней страницами ставят знак тире). Все перечислен-

ные области (части) описания источника публикации отделяются 

точкой и тире (. –). Например: 

// Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 17–24 

// Журнал гражданского и уголовного права. – 1876. – 

Кн. 4. – С. 1–41 

// Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2001. – 

С. 19–212 

Полная схема библиографического описания составной 

части документа будет являться следующей: 

Фамилия И. О. автора (или первого, если авторов несколь-

ко). Название статьи (раздела, части книги) / И.О. Фамилия ав-

тора (первого), И. О. Фамилия второго, третьего авторов (если 

они имеются); сведения о редакторе; сведения о составителе; 

сведения о переводчике // Название издания. – Место издания 

(для книг). – Год издания. – №__ или Вып. __ (для периодических 

изданий). – С.__ –__ (местоположение составной части). 

Например: 

Бутовский А. Н. Как «делаются» обычаи / А. Н. Бутовский // 

Вестник гражданского права. – 1916. – № 3. – С. 137–144 

Грибанов В. П. Интерес в гражданском праве / 

В. П. Грибанов // Осуществление и защита гражданских прав. – 

М., 2001. – С. 233–244 

Явич Л. С. Гносеологические вопросы общего учения о пра-

ве / Л. С. Явич // Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 17–24 

 

При использовании в дипломной работе электронных из-

даний следует руководствоваться общими правилами библио-

графического описания печатных документов. При этом сначала 
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в библиографическом списке пишется название документа, а за-

тем после знака // (две косые черты) указывается электронный 

адрес. Подчеркнем, что обязательным требованием является ука-

зание даты просмотра сайта (которая приводится в круглых скоб-

ках), например: Дронов Р. Оценка финансового состояния пред-

приятия [Электронный ресурс] / Р. Дронов, А. И. Разник, 

Е. М. Бунина // http://www.spsl.nsk.ru (15.01.2007 г.). 

 

Оформление ссылок (сносок) 

1. Параметры: 

 шрифт – 10 пт.,  

 интервал – одинарный  

 расположение – подстрочное (под строками основного 

текста – внизу той страницы, к которой они относятся) 

 формат номера сноски – арабскими цифрами (1, 2, 3 …) 

 нумерация – постраничная (на каждой последующей 

странице текста нумерация сносок начинается сначала) либо 

сквозная (нумерация сносок продолжается на всех последующих 

страницах) 

2. Библиографическое описание: 

 Повторы фамилий авторов (в книгах, монографиях, ме-

тодических пособиях и комплексах, в статьях из периодических 

изданий) в сведениях об ответственности при оформлении сносок 

не требуются. 

Например, в библиографическом списке: Асла-

нян Н. П. Основные начала российского частного права: дис. ... д-

ра. юрид. наук: 12.00.03 / Н. П. Асланян. – М., 2001. – 365 с., но 

Асланян Н. П. Основные начала российского частного права: 

дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.03. М., 2001. – в сносках. 

 Области (части) описания источников (заглавие и сведе-

ния об ответственности; область издания; выходные данные; ин-

формация о номере страницы) в отличие от библиографического 

списка отделяются друг от друга точкой (без тире и дефисов). В 

конце описания ставится точка. Эти правила следует применять и 

http://www.spsl.nsk.ru/
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при описании в сносках официальных источников опубликования 

нормативных правовых актов. Сведения об издательстве (для 

книг) можно не указывать, но тогда этим правилом следует руко-

водствовать на протяжении всей работы, поскольку, повторимся, 

ключевым требованием при написании дипломной работы явля-

ется единообразное описание всех соответствующих источников.  

Например: 

Алексеев С. С. Линия права. М., 2006. С. 35. 

Доренкова Ю. М. Исполнение договорного обязательства: 

дис. ... канд. юрид. наук. Бм., Бг. С. 103. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-

ции части первой (постатейный). Изд. 2-е, испр. и доп. / отв. ред. 

О. Н. Садиков. М., 2003. С. 7. 

Ровный В. В. Объект гражданского правоотношения: уро-

вень разработки проблемы и вариант ее решения // Цивилистиче-

ские исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. 2-ой 

(2005) / под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. М., 2006. 

С. 400. 

СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 

Рос. газ. 2001. 28 февр. 

 

 В отличие от библиографического списка в сносках об-

ласть физических характеристик включает указание не количест-

ва, а номера страницы источника, на которую делается ссылка 

(она указывается после сокращения слова «страница» – «С.»). 

При ссылке на несколько страниц их указывают через запятую; 

если страницы описываемого источника следуют одна за другой, 

их указывают через знак тире (–) без пробела. 

Например: 

Толстой В. С. Исполнение обязательств. М., 1973. С. 8, 59. 

Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому 

гражданскому праву. М., 2000. С. 24–25. 
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Система оценивания и порядок защиты курсовой работы 

Выполнение курсовой работы предполагает: ее написание и 

оформление, ее защиту. Исходя из этого, оцениванию подлежат: 

1) собственно выполненная студентом и представленная для 

проверки письменная работа (проверяется преподавателем в те-

чение 10 дней). В частности, оценивается: 

- соответствие содержания работы выбранной теме, 

- степень освящения основных вопросов темы работы, 

- количество источников, использованных при написании 

курсовой работы, 

- отсутствие ссылок на недействующие нормативные право-

вые акты, 

- объем курсовой работы (он должен составлять 25–30 стра-

ниц машинописного текста), 

- соблюдение правил оформления письменных научных ра-

бот (образец титульного листа и содержания см: Приложения 3, 4); 

2)  защита подготовленного курсового проекта, позво-

ляющая оценить уровень усвоения и степень владения студентом 

нормативным и научным материалом по одному из вопросов 

гражданского права. 

За выполнение курсовой работы студент может набрать от 0 

до 100 баллов. При определении оценки при этом во внимание 

принимается как сама работа, так и ее защита. 

Защита курсового проекта по выбору преподавателя мо-

жет осуществляться как индивидуально, так и публично (в рамках 

группы). В последнем случае оценка соответствующей работы 

дается не индивидуально преподавателем, а с учетом мнения всех 

участников группы. С одной стороны, это позволяет не только 

выявить знания-незнания автора проекта по исследуемой про-

блеме, но и оценить его навыки  участия в научной полемике. С 

другой стороны, подобная форма контроля стимулирует студента 

более детально подходить не только и не столько к написанию 

курсовой работы, сколько к ее защите: в обществе «узких спе-

циалистов» (каждый – по теме своего курсового проекта) любая 

тема учебной дисциплины, в зависимости от выбранного ракурса, 

может обрести новое содержание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Характеристика отдельных видов юридических лиц 

(опорная таблица) 
ОПФ 

 
учредители, 

участники 

учредительные 

документы 

имущество 

ЮЛ 

ответственность 

 

коммерческие организации  

Полное  

товарищество 

 

 

ИП, ком-

мерческие 

ЮЛ. 

Необходимо 

личное тру-

довое 

участие 

УД вклады 

участников 

 

 солидарная  

 субсидиарная 

ответственность 

 участников всем 

имуществом 

Коммандитное 

товарищество 

(товарищество 

на вере) 

 

 

1. полные то-

варищи: ИП, 

коммерче-

ские 

ЮЛ; 

2. вкладчики:  

граждане, 

ЮЛ. 

УД вклады уча-

стников 

 

полные това-

рищи – личное 

трудовое уча-

стие. 

полные това-

рищи – соли-

дарная субси-

диарная всем 

имуществом; 

вкладчики – в 

размере вклада 

Открытое  

акционерное 

общество (ОАО) 

 

граждане, 

ЮЛ. 

Устав 

УД 

открытая под-

писка на ак-

ции; 

УК не менее 

1000 МРОТ. 

акционеры – в 

пределах стои-

мости  

пакета акций 

Закрытое ак-

ционерное об-

щество (ЗАО) 

 

граждане, 

ЮЛ. 

 

Количество 

участников 

не более 50  

Устав.  

УД 

акции, распре-

деляемые сре-

ди заранее оп-

ределенного 

круга лиц; 

УК не менее 

100 МРОТ. 

акционеры – в 

пределах стои-

мости  

пакета акций 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

(ООО) 

 

 

граждане, 

ЮЛ. 

Может быть 

1 учредитель 

(кроме ЮЛ, 

состоящего 

Устав. 

 

Если более 1 

учредителя – 

Устав и УД 

вклады  

учредителей 

(участников). 

 

УК не менее 

100 МРОТ. 

участники – в 

размере вклада 

 

солидарно – 

при неполной 

оплате вклада 
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из 1 лица). 

Количество 

участников 

не более 50  

Общество с 

дополнитель-

ной ответст-

венностью 

граждане, 

ЮЛ. 

 

Устав. 

Если более 1 

учредителя – 

Устав и УД. 

вклады  

учредителей 

(участников) 

солидарная суб-

сидиарная ответ-

ственность уча-

стников 

Производствен-

ный  

кооператив (ПК, 

артель) 

 

граждане от 

16 лет,  

могут быть 

ЮЛ. 

Членство. 

Не менее 5 

человек 

Устав, 

обязательно– 

условие о раз-

мерах и по-

рядке субси-

диарной ответ-

ственности 

членов 

паевые  

взносы  

(паевой фонд) 

 

Личное трудо-

вое участие 

или доп. пае-

вой взнос 

организация – 

своим имущест-

вом; участники 

– субсидиарно 

(при недоста-

точности 

средств у коопе-

ратива)  

Государствен-

ные и муници-

пальные  

унитарные 

предприятия 

 

Учредители: 

гос. органы,  

муницип. ор-

ганы 

Устав, утв. 

гос./муницип. 

органом.  

Указание на 

цель и предмет 

деятельности  

 

имущество  

неделимое;  

собственник – 

РФ, субъект 

РФ или муни-

ципалитет; у  

предприятия 

на ПХВ или на 

ПОУ 

предприятие от-

вечает всем 

принадлежащим 

ему имущест-

вом. 

РФ – субсиди-

арная ответст-

венность (при 

ПОУ) 

некоммерческие организации  

Потребитель-

ский кооператив 

 

Граждане от 

16 лет, ЮЛ. 

Членство. 

Не менее 5 

граждан и 

(или) 3 ЮЛ 

Устав. 

Указание на 

предмет и це-

ли деятельно-

сти 

вступитель-

ные взносы 

(не подлежат 

возврату); 

паевые взносы 

организация – 

своим имущест-

вом, не отвечает 

по долгам уча-

стников 

Учреждение 

 

 

Собственник 

имущества 

Решение  

собственника о 

создании,  

Устав. 

 

у организации 

– на ПОУ 

организация –

денежными 

средствами. 

Собственник 

имущества – 

субсидиарно 

Общественные 

и религиозные 

организации 

Граждане 

 

Членство 

Устав 

Может быть 

общее поло-

участники 

(члены) не 

имеют ника-

организация и 

участники не 

отвечают по 
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(объединения) 

 

жение об ор-

ганизациях 

данного вида 

ких прав на 

переданное 

имущество 

обязательствам 

друг друга 

Ассоциации и 

союзы 

 

 

ЮЛ (сохра-

няют права 

ЮЛ и само-

стоятель-

ность)  

Устав, 

УД 

 

Указание на 

предмет  

деятельности 

вступительные 

и  

членские вно-

сы,  

пожертвова-

ния. 

организация не 

отвечает за сво-

их членов; чле-

ны – субсидиар-

но 

Некоммерче-

ское 

партнерство 

 

 

граждане,  

ЮЛ. 

 

Членство. 

 

Устав, может 

быть УД.  

Коммерческая 

деят-ть для не-

коммерческих 

целей 

вступитель-

ные и  

членские 

взносы 

Организация 

собственник 

имущества. 

организация и 

участники не 

отвечают по 

обязательствам 

друг друга 

 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция 

 

 

граждане, 

ЮЛ. 

Может быть 

1 учредитель 

 

Нет  

членства. 

Устав 

Если более 1 

учредителя – 

Устав и УД. 

Цель – предос-

тавление услуг 

в обл. образо-

вания, меди-

цины, культу-

ры, науки, 

права, спорта и 

т. п. 

взносы  

учредителей 

 

Организация 

собственник 

имущества. 

 

организация и 

учредители не 

отвечают по 

обязательствам 

друг друга 

Фонды 

 

 

граждане, 

ЮЛ. 

 

Нет  

членства 

Устав  

 

Целевой  

характер  

деятельности 

(общественно 

полезные  

цели) 

пожертвова-

ния (взносы).  

Организация 

собственник 

имущества. 

Целевое ис-

пользование 

имущества. 

организация и 

участники не 

отвечают по 

обязательствам 

друг друга 

Государствен-

ная корпорация 

 

 

учредитель: 

РФ  

 

Нет  

членства 

создается и 

действует на 

основании ФЗ 

Цель – осуще-

ствление об-

имуществен-

ный взнос 

РФ. 

 

Организация 

Организация и 

участники не 

отвечают по 

обязательствам 

друг друга, если 



 222 

щественно по-

лезных функ-

ций 

собственник 

имущества. 

 

ФЗ о создании 

не предусмотре-

но иное 

Некоммерче-

ские товарище-

ства  

(ТСЖ,  

жилищные,  

садоводческие, 

дачные и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСЖ –  соб-

ственники 

помещений 

(граждане, 

ЮЛ, РФ, 

субъект РФ, 

муницип. об-

разование) 

 

Количество 

участников 

не менее 2 

 

 

Устав. 

 

Гос. регистра-

ция кондоми-

ниума 

гос.дотации, 

субсидии, 

обязательные 

платежи на 

содержание и 

ремонт обще-

го (долевого) 

имущества 

Общее имущ-

во – объекты, 

предназначен-

ные для об-

служивания 

более 1 домо-

владельца (ле-

стничные клетки, 

лестницы, лифты, 

кры-ши,  коридо-

ры, подвалы и 

т. д.) 

ТСЖ отвечает 

по своим обяза-

тельствам всем 

своим имущест-

вом; не отвечает 

по обязательст-

вам своих чле-

нов. 

 

 

Садоводче-

ские, огород-

нические, 

дачные –  

граждане 

Устав. 

В названии – 

указание на 

характер дея-

тельности 

целевые взно-

сы – совмест-

ная собствен-

ность членов; 

специальный 

фонд (вступит.  

и членские 

взносы, дохо-

ды от хоз. де-

ят-ти)– в соб-

ственности 

ЮЛ.  

организация и 

участники не 

отвечают по 

обязательствам 

друг друга 

Использованные сокращения означают: ОПФ – организационно-

правовая форма; ЮЛ – юридическое лицо; ИП – индивидуальные предпринима-

тели; УД – учредительный договор; УК – уставный капитал; МРОТ – минималь-

ный размер оплаты труда; ПХВ – право хозяйственного ведения; ПОУ – право 

оперативного управления; ТСЖ – товарищество собственников жилья; доп. – 

дополнительный; гос. – государственный; муницип. – муниципальный; утв. – ут-

вержденный; деят-ть – деятельность; имущ-во – имущество.  
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Приложение 2 

Творческая контрольная работа «Кроссворд по Общей части 

гражданского права» 

 

Данная работа включает в себя два основных этапа: 

1. составление кроссворда, в ходе чего студент учится гра-

мотно и корректно формулировать вопросы (что является нема-

ловажным качеством юриста). Данный вид работы осуществляет-

ся вне учебных занятий и не только допускает, но и предполагает 

использование нормативных, учебных и научных источников, в 

том числе справочной литературы. 

2. решение составленных кроссвордов: студенты разных 

групп посредством преподавателя обмениваются подготовлен-

ными заданиями, и за ограниченный период времени (в рамках 

практического занятия) дают ответы на поставленные вопросы. 

На этом этапе обучающийся, во-первых, демонстрирует свои 

знания учебной дисциплины, а во-вторых, дает оценку качества 

предложенного ему для решения кроссворда. 

Контроль усвоения самим этим студентом учебного мате-

риала осуществляется, соответственно, автором кроссворда, про-

веряющим по заранее подготовленному «ключу» правильность 

ответов. 

 

Требования к составлению кроссворда: 

- в кроссворд включаются термины по всем «вычитанным» 

на лекциях темам курса; 

- количество терминов – 50 (ровно), желательно существи-

тельных, указанных в единственном числе, именительном паде-

же; 

- работа оформляется в 2 вариантах. Первый из них предна-

значен для другого студента, которому предстоит решать данный 

кроссворд. Этот вариант содержит вопросы-задания и «чистую 

сетку» (схему), в которую предстоит внести ответы на постав-

ленные вопросы; он не подписывается автором-составителем (!). 

Второй вариант кроссворда подписывается студентом (Ф. И. О., 

номер группы) и оформляется в виде отдельного документа, яв-
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ляющегося «ключом»: это – уже заполненная «сетка» кроссворда, 

содержащая правильные ответы. Данный вариант предназначен, 

прежде всего, для автора-составителя, которому непосредственно 

предстоит оценивать работу студента, решавшего кроссворд. Оба 

варианта одновременно сдаются преподавателю, который при-

сваивает им одинаковый идентификационный номер. 

 

Порядок проведения контрольной работы 

После того, как все студенты выполнили задание по состав-

лению кроссворда и работам присвоены идентификационные но-

мера, посредством преподавателя происходит обмен подготов-

ленными заданиями (выдается только первый вариант). 

Решение кроссвордов осуществляется на одном из практи-

ческих занятий и не допускает использование каких-либо источ-

ников (и литературных, и нормативных). Выполненное задание 

подписывается студентом, решавшим кроссворд, с пометкой 

«кроссворд решал(а):_____».  

Как было отмечено, студенту, решающему кроссворд, пред-

стоит не только соотнести предложенные определения с теми или 

иными гражданско-правовыми терминами (собственно решить 

кроссворд), но и оценить качество составленного кроссворда. 

Объективности выставляемой оценки способствует отсутствие 

указания на автора-составителя (приводится лишь идентифика-

ционный номер, известный только преподавателю). Максималь-

ное количество баллов за составление кроссворда = 5 (указывает-

ся отдельной строкой с пометкой «оценка за составление: ____»). 

Во внимание при этом принимаются (критерии оценки за 

составление кроссворда):  

- корректность предложенных определений и формулировок,  

- соответствие заданий темам курса,  

- количество слов в кроссворде,  

- имеющиеся технические ошибки, значительно затруднившие 

решение кроссворда (недостающее или, напротив, излишнее ко-

личество «клеточек»; отсутствие или неверное расположение 

строк и т. п.). 

Все решенные кроссворды сдаются преподавателю.  
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На следующем практическом занятии студенты получают 

обратно составленные ими (свои) кроссворды с тем, чтобы осу-

ществить проверку их решения и оценить работу студента, вы-

полнявшего задания. Указанная проверка (критерии оценки за 

решение кроссворда) осуществляется на основании заранее со-

ставленного «ключа» (второй вариант кроссворда), исходя из то-

го, что каждый верный ответ = 0,1 балла. Таким образом, за ре-

шение кроссворда студент может набрать также 5 баллов (50 

слов×0,1 балла). Данный балл проставляется на решенном кросс-

ворде с пометкой «оценка за решение:______». 

Итого за выполнение настоящей контрольной работы сту-

дент имеет возможность получить до 10 баллов (5 – за составле-

ние и 5 – за решение). 

Выборочную проверку как составленных, так и решенных 

кроссвордов осуществляет преподаватель при выставлении на-

бранных студентами баллов в ведомость контроля текущей успе-

ваемости. 

Авторы лучших кроссвордов могут быть «премированы» 

преподавателем в виде начисления дополнительных баллов. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа курсовой работы7
 

 

Федеральное агентство по образованию 

Байкальский государственный университет экономики и права 

Кафедра______________________________________________ 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по гражданскому праву (Общая часть) 

________________________________________________________________

________________________________________________ 
                                                        (название работы без кавычек) 

 

 

 

Выполнил (а): студент группы __________  

                         _________________________ 

 
      (фамилия, инициалы) 

Проверил (а): __________________________ 

 
              (должность, Ф. И. О. преподавателя) 

 

 

 

 

 

Иркутск, 200__ г. 

                                                 
7
 Линии и подстрочные пояснения не печатаются 
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Приложение 4 

Образец Содержания (Оглавления) письменной научной  

(курсовой, дипломной, диссертационной)  работы 

 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………….………….3 

 

Глава I. Понятие обязательства 

§ 1. Понятие обязательства и обязательственного права…...…5 

§ 2. Общая характеристика обязательственного  

     правоотношения…………………………..…………..……11 

 

Глава II. Виды обязательств 

§ 1. Классификация обязательств…………………...………….16 

§ 2. Система обязательств……………………………………....24 

 

Заключение ……………………………………………….…..……28 

 

Библиография ………………………………………………..…….29 
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Учебное издание 

 

 

 

Юлия Вараздатовна Виниченко 

 

 

 

 

Гражданское право России (Общая часть) 

Учебно-методическое пособие  
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