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Введение
Одним из основополагающих принципов общества вставшего на путь развития
рыночной экономики является отношение к собственности.

В данной работе сделана попытка раскрыть суть права собственности и других
вещных прав. Собственность всегда есть отношение между собственником вещи и
ее не собственником, между теми, для кого вещь является своей, и теми, для кого
она является чужой. Отношение собственника к вещи как к своей формирует
отношение между собственником и всеми остальными лицами по поводу этой
вещи.

Именно эта сторона собственности – отношение между собственником вещи и не
собственниками – регулируется правом, именно это отношение оформляется как
право собственности на вещь. Право собственника можно сформулировать, как
использование вещи по совей воле и в своих интересах. Экономическое понятие
собственности шире, чем юридическое. Оно включает любые формы присвоения и
обладание материальными благами. Право собственности предполагает только
непосредственное обладание вещью, удержание ее в своей воле. Поэтому понятие
права собственности уже, чем понятие собственности в экономическом смысле.
Последняя может принимать и другие правовые формы, например, договора займа:
заимодавец, то есть тот, кто дал деньги взаймы, остается их собственником с
точки зрения экономической, а юридически собственником становится заемщик, но
с обязательством вернуть долг. Это обязательство и есть юридическое выражение
собственности заимодавца в экономическом смысле слова.

Цель работы – рассмотреть нормы, посвященные праву собственности и других
вещных прав.

1.
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Понятие, особенности и виды вещных прав.

Вещным правом является абсолютное гражданское право лица, предоставляющее
ему возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее
всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми исками.

Вещные права характеризуются следующими признаками:

непосредственным отношением лица к вещи;

абсолютным характером;

объектами являются только индивидуально-определенные вещи;

защитой с помощью особых вещно-правовых исков.

Абсолютный характер вещных прав, проявляется в том, что все без исключения
третьи лица обязаны не препятствовать управомоченному лицу в использовании
вещи и не воздействовать на вещь без его разрешения. Следовательно, третьи
лица должны быть четко осведомлены о видах и содержании вещных прав. Именно
этим обстоятельством объясняется необходимость исчерпывающего определения в
законе перечня вещных прав и их содержания.

Виды вещных прав определены в законе следующим образом:

право собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право,
предоставляющее управомоченному лицу максимальные возможности
использования принадлежащего ему имущества;

ограниченные вещные права (ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием чужих
земельных участков и других объектов недвижимости, в силу чего подлежат
государственной регистрации. К числу таких прав относятся сервитут,
пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование;

ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность
государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных
предприятий и учреждений - юридических лиц, не являющихся собственниками
закрепленного за ними имущества. Имущество за названными юридическими
лицами закрепляется собственником на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления.



1.

Собственность как экономическая категория

Существуют различия в содержании собственности с точки зрения юридического и
с точки зрения экономического подхода:

Собственность как экономическая категория представляет собой складывающиеся
в процессе производства общественные отношения по поводу использования
факторов производства и присвоения полезного результата.

В правовой науке используется не столько категория “собственность”, сколько
“право собственности”.

Право собственности имеет два значения:

- в объективном смысле,

- в субъективном смысле.

Право собственности в объективном смысле есть совокупность правовых норм,
которые закрепляют и охраняют отношения по владению, пользованию и
распоряжению средствами или продуктами производства в интересах гражданина
(частная собственность), коллектива (коллективная собственность) либо
государства (государственная собственность).

Право собственности в субъективном смысле включает правомочия собственника
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом в
пределах, установленных законом.

2. Собственность – необходимая предпосылка производства. Она присуща любому
обществу: она существовала при первобытнообщинном строе, она существует и
сейчас. В свою очередь, право собственности возникает позднее собственности как
экономической категории и связано с необходимостью ее охраны.

3. В отличие от экономических отношений собственности, право собственности
представляет собой систему правовых норм, которые устанавливаются
государством для регулирования экономических отношений собственности. В этом
плане право собственности бессрочно.



4. При юридическом подходе собственность выступает как статичный объект и
показывает, что ты имеешь, каковы границы твоих полномочий. Здесь не является
лишним выяснить, каким способом (купля-продажа, мена, дарение, наследование и
т.д.) приобретено право собственности. При экономическом подходе данные
обстоятельства не имеют особого значения. Экономическую науку интересует
способ возникновения собственности, включающий прежде всего производство,
обмен и распределение.

5. Основным условием стабильности собственности как юридической категории
является физическая сохраняемость и неприкосновенность вещи. С точки зрения
экономического подхода, главной формой реализации собственности выступает
присвоение дохода. Отсутствие дохода означает и отсутствие самой собственности
в экономическом смысле слова. Наоборот, стабильное получение дохода
свидетельствует об эффективности сложившихся отношений собственности.

6. Экономический подход предполагает поддержание баланса материальных и
социальных интересов в процессе реализации собственности. Согласно
экономической теории, существует 4 основных фактора производства: труд,
капитал, земля, предпринимательский талант. Собственниками этих факторов
производства могут выступать соответственно работник, банкир, собственник
земли, предприниматель. При юридическом подходе вполне возможно допустить
такое развитие событий, когда одно из вышеназванных лиц в состоянии будет
присвоить себе весь полезный результат, полученный в ходе реализации
собственности. Наоборот, при экономическом подходе следует исходить из того,
что никто из выше перечисленных собственников факторов производства не
должен в одиночку, без учета экономических интересов других, полностью
присваивать весь полезный результат.

1.

Понятие права собственности

Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм,
регулирующих отношения принадлежности имущественных благ, возможности
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, а также правовые
средства защиты прав собственника.



Право собственности в субъективном смысле – есть мера возможного поведения
лица, выраженная в праве собственника по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц.

1.

Содержание права собственности

Статья 209 ГК РФ гласит:

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129),
осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление
другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в
доверительное управление не влечет перехода права собственности к
доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

1. Отличие права собственности от иных вещных прав. Свойства права
собственности

Вещными правами являются право собственности и другие ограниченные вещные
права. К дискуссионным относится вопрос о том, является ли система вещных прав



в замкнутой. Мировая практика склоняется к закрытому перечню. Однако, как
следует из комментируемой статьи, российскому законодательству перечень
вещных прав не является из черпающим.

Право собственности – наиболее полное вещное права. Другие вещные права на
имущество является производственными от права собственности, они всегда
предполагают наличие права собственности другого лица на это имущество.
Поэтому другие вещные права всегда ограничены правами собственника
имущества.

1. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности.

Статья 218 ГК РФ гласит:

Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя
с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате
использования имущества, приобретается по основаниям,
предусмотренным статьей 136настоящего Кодекса.

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения
или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам -
правопреемникам реорганизованного юридического лица.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может
приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на
имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого
собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным
основаниям, предусмотренным законом.

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления,



полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение,
предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на
указанное имущество.

О прекращении права собственности гласит статья 235 ГК РФ:

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего
имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных
случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме
случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу (статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка
ввиду его ненадлежащего использования (статья 239);

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением
действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности (статья 239.1);

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением
земельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием
земельного участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2);

(пп. 3.2 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних
животных (статьи 240 и 241);

5) реквизиция (статья 242);



6) конфискация (статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4
статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи
1252 настоящего Кодекса;

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в
отношении которого не представлены в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
доказательства его приобретения на законные доходы;

(пп. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей,
иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии
с законодательствомРоссийской Федерации о противодействии терроризму лицом
не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

1. Понятие и особенности права муниципальной собственности. Особенности
права собственности юридических лиц.

ГК РФ Статья 215. Право муниципальной собственности

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным образованиям,
является муниципальной собственностью.

2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют
органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего
Кодекса.

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и
распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную



казну соответствующего городского, сельского поселения или другого
муниципального образования.

Общие положения права собственности юридических лиц. Юридическое лицо – это
организация, которая имеет на праве собственности или ином вещном праве
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные нрава, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Право собственности юридических лиц – это совокупность правовых норм
(правовой пединститут), закрепляющих принадлежность имущества юридическим
лицам.

Собственником имущества юридического лица, как правило, является само
юридическое лицо.

Из данного правила существует два исключения.

1. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, а также
учреждение не являются собственниками своего имущества. Собственником
является другое лицо (как правило, государство).
2. Унитарное предприятие и учреждение имеют более ограниченное по
сравнению с правом собственности право на имущество: право хозяйственного
ведения или оперативного управления. Прежде всего, это ограничение
проявляется в том, что прибыль, получаемая данными юридическими лицами,
приобретает такой же титул, как и остальное их имущество. Кроме того,
самые важные действия по отношению к имуществу данных юридических лиц
(например, распоряжение недвижимостью) могут совершаться только с
согласия собственника.

Все остальные юридические лица являются собственниками своего имущества.

Участники юридического лица, как правило, не имеют никаких нрав на имущество
организации, в которой они участвуют.

Правомочия юридического лица как собственника осуществляются
органами юридического лица.

В этом заключается другая специфическая особенность права собственности
юридических лиц. Конкретные права органов управления определяются законом и
учредительными документами организации.



Как правило, органом, осуществляющим правомочие распоряжения имуществом
юридического лица, является его руководитель (генеральный директор). В законе
или уставе (учредительном договоре) организации могут быть предусмотрены
ограничения его права. Например, в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение о совершении
крупной сделки принимается единогласно советом директоров общества или
общим собранием акционеров.

Имущество юридического лица неоднородно.

1.

Особенности права собственности граждан.
Понятие и особенности права общей
собственности (совместной и долевой)

Право собственности граждан – разновидность частной собственности, в связи с
которой граждане могут владеть, пользоватся и распоряжаться собственностью по
своему усмотрению. Источники формирования собственности граждан – их
собственный труд и независимая самостоятельная экономическая деятельность.

Виды собственности граждан:

1) собственность, источником которой является собственный труд в качестве
наемного рабочего;

2) собственность, источником формирования которой является
предпринимательская деятельность, основанная на собственном труде;

3) собственность, источник формирования которой — привлечение наемного труда.

Субъекты: все граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.

Объектом может быть всё имущество, кроме имущества, изъятого из гражданского
оборота (богатства континентального шельфа и морской экономической зоны,
некоторые виды вооружений и др.). Количество и стоимость имущества,
находящегося в собственности граждан, не ограничивается (кроме случаев,
предусмотренных законом).



В отношении некоторых объектов установлен специальный правовой режим, в
частности на жилье (должно использоваться по назначению для удовлетворения
потребностей собственника и членов его семьи), на транспортные средства,
подлежащие специальной регистрации, оружие, на приобретение которого
требуется специальное разрешение, сильнодействующие яды, применяемые в
лечебных, научных и производственных целях, и другие объекты,
оборотоспособность которых ограничена.

Собственник имущества может передать это имущество в залог или доверительное
управление, использовать для осуществления предпринимательской деятельности.

Право общей собственности – это право собственности на одну вещь,
принадлежащее не одному, а двум и более лицам (гражданам и (или)
организациям, и (или) публично-правовым образованиям).

Особенность общей собственности:

множественность субъектов права собственности, которые именуются
участниками общей собственности или сособственниками.

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или
нескольких лиц имущества, которое

не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые
вещи) либо
не подлежит разделу в силу закона.

Общая собственность характеризуется совокупностью отношений:

1. сособственников ко всем третьим лицам (являются абсолютными), и
2. отношений между самими сособственниками (являются относительными).

Ст. 244 ГК РФ предусматривает два вида общей собственности:

общую совместную;
общую долевую.

По общему правилу, установленному ст. 244 ГК РФ, общая собственность на
имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом
предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.



Характерные отличия общей совместной собственности от общей долевой:

При совместной собственности:
1. общность имущества проявляется в большей степени, чем в долевой

(отношения между участниками совместной собственности (между
супругами, членами фермерского хозяйства и т. д.) носят куда более
доверительный и стойкий характер, нежели отношения между
участниками долевой собственности, которые могут быть достаточно
далеки, а то и чужды друг другу);

2. доли определяются лишь при разделе или выделении общего имущества,
т. е. при прекращении отношений совместной собственности либо для
всех, либо для части ее участников.

При долевой собственности доли каждого из ее участников, как правило,
определены заранее.

1. Понятие и способы защиты права собственности. Классификация способов
защиты права собственности и иных вещных

В гражданско-правовой литературе обычно выделяют две группы способов защиты
права собственности:вещно-правовые и обязательственно-правовые.

К первой группе относятся виндикационный иск, негаторный иск, а также иск о
признании права собственности. О них будет сказано подробнее при рассмотрении
следующих вопросов.

Под обязательственно-правовыми способами защиты прав собственности
понимаются иски, основанные на обязательстве, существующем между
собственником и нарушителем его нрава по этому обязательству и его права
собственности.

Обязательственно-правовые иски могут быть основаны на договорах, а также
вытекать из внедоговорных обязательств. Это:

1. иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением договоров. Применение обязательственно-правовых средств защиты
права собственности на базе договорных отношений зависит от предмета
договора, нарушенного договорного обязательства, от конкретного вида договора.
При этом защита основывается на общих нормах обязательственного права и
нормах, рассчитанных на обязательства определенного вида. Так, согласно ст. 398
ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-



определенную вещь в собственность кредитор вправе требовать отобрания этой
вещи у должника и передачи се ему, кредитору.

Обязанность передать имущество приобретателю, в результате чего у него
возникает право собственности, предусмотрена как основная в нормах,
регулирующих ряд отдельных видов договоров (ст. 454, 506 ГК РФ и др.);

2. иски о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору. Согласно
ГК РФ возвращаемая вещь должна быть в том же состоянии, в каком должник
получил ее, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном
договором (ст. 622 ГК РФ). Поэтому, например, арендатор обязан пользоваться
имуществом в соответствии с его назначением и договором. Статья 619 ГК РФ
предусматривает основания досрочного расторжения договора по требованию
арендодателя. Собственник заинтересован в том, чтобы его имущество
использовалось по назначению, не допускалось его ухудшение. Имуществу
арендодателя вред может быть причинен вследствие того, что имущество было
или оказалось впоследствии неисправным по вине арендатора. В целом, по смыслу
гражданского законодательства, лицо, у которого находится чье-либо имущество,
отвечает перед собственником за утрату, недостачу или повреждение имущества.
Однако закон устанавливает ограничение ответственности обязанного лица. Оно
заключается в том, что лицо, не исполнившее своего обязательства по сохранению
чужого имущества, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены
иные основания ответственности;

3. иски о возмещении причиненного имущественного вреда. Статья 1064 ГК РФ
обязывает лицо, причинившее имущественный вред, возместить его в полном
объеме. Закон предусматривает возмещение вреда в двух формах: натуральной
(вещественной) и денежной (возмещение убытков).

Если вещи собственника причинен вред, в результате которого невозможно
восстановление цельности испорченной вещи либо ее каких-либо качеств, которые
позволяют использовать функциональные, потребительские и прочие качества
веши, и при этом вещь остается во владении, пользовании и распоряжении
собственника, и никакие третьи лица не мешают собственнику использовать эту
вещь, либо индивидуально-определенная вещь утрачена необратимым образом, то
в этом случае возможна только компенсационная форма восстановления прав
собственника по поводу утраченного или испорченного имущества. Собственник
может в судебном порядке возложить гражданско-правовую ответственность в



форме компенсации причиненного ущерба на то лицо, которое стало причиной
утраты или порчи имущества. При этом между действием или бездействием
причинителя вреда и последовавшим ущербом должна быть причинная связь.

1. Виндикационный иск. Негаторный иск. Защита вещных прав не вещными
исками

Виндикационный иск — иск об истребовании имущества его собственником из
чужого незаконного владения (ст. 301-303 ГК РФ). Это внедоговорное (т.е. стороны
спора не связаны обязательством по поводу спорной веши) требование
невладеющего вещью собственника к владеющему несобственнику вещи
(имущества) о возврате имущества (вещи) в натуре.

Условия предъявления виндикационного иска:

предметом иска должна быть индивидуально-определенная вещь, а
имущество с родовыми признаками должно быть индивидуализировано. т.е.
отделено от других однородных вещей;
вещь должна находиться во владении другого лица;
истцом может быть не только собственник вещи, но и ее титульный владелец;
истец должен доказать свои права собственника на истребуемую вещь;
ответчиком по виндикационному иску является незаконный владелец, у
которого находится вещь (это может быть лицо, самовольно завладевшее
вещью, либо лицо, которое приобрело вещь у субъекта, не имевшего права
распоряжаться ею).

Различают два вида незаконного владения вещью:

добросовестное владение (незаконный владелец не знает и не должен знать о
незаконности своего владения (покупка через комиссионный магазин и т.д.));
недобросовестное владение (фактический владелец знает либо по
обстоятельствам дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество
(приобрел вещи «с рук» по заведомо низкой цене)).

При этом действуют следующие правила.

Во-первых, вещь может быть изъята из чужого
незаконного недобросовестного владения всегда.



Во-вторых, вещь может быть изъята из чужого незаконного добросовестного
владения лишь в двух случаях:

1. имущество было получено безвозмездно, например, дарение, в порядке
наследования (ст. 302 ГК РФ);

2. в случае возмездного приобретения веши имеет значение способ выбытия вещи
у собственника:

если изначально имущество выбыло у собственника по его воле (аренда) и
если оно затем незаконно (например, продано) попало к добросовестному
покупателю, то собственник не вправе истребовать это имущество.
Собственник вправе требовать лишь возмещения убытков (т.е. ограничение
виндикации):
если имущество выбыло из владения помимо воли собственника (утеряно,
похищено), то в этом случае оно может быть истребовано даже у
добросовестного приобретателя.

Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть изъяты у добросовестного
приобретателя.

Правила проведения расчетов при возврате имущества из незаконного владения:

недобросовестный владелец вещи обязан возвратить (возместить)
собственнику все полученные им за время пользования ею доходы, а
добросовестный владелец вещи обязан возместить лишь те доходы, которые
он получил с момента, когда узнал о неправомерности своего владения;
незаконный владелец веши, понесший расходы на ее улучшение, вправе
требовать от собственника компенсации независимо от того, является он
добросовестным или недобросовестным владельцем вещи;
добросовестный владелец веши, улучшивший ее, вправе оставить за собой
такое улучшение, если оно может быть отделено от вещи без ее повреждения;
за произведенное ухудшение вещи незаконный владелец, не зависимо от того,
является он добросовестным или недобросовестным владельцем веши,
отвечает по правилам внедоговорного обязательства, возникающего
вследствие причинения вреда.

Негаторный иск - это требования об устранении препятствий в осуществлении
права собственности, которые не связаны с лишением собственника владения его
имуществом (ст. 304 ГК РФ). Также препятствия могут выражаться, например, в



возведении строений или сооружений, препятствующих доступу света в окна
соседнего дома или создающих различные помехи в нормальном использовании
земельного участка.

Требования по этому иску составляют устранение длящегося нарушения права,
сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому срока исковой давности
здесь нет. Подобными исками могут пользоваться не только собственники, но и
иные законные (титульные) владельцы (ст. 305 ГК РФ). Они могут защищать свое
право даже против собственника.

Виндикационный иск

В нормальных условиях гражданского оборота владение имуществом осуществляет
лицо, которому оно принадлежит на праве собственности, или государственный
орган, которому это имущество передано в оперативное управление. Наряду с этим
встречаются случаи, когда имущество принадлежит на праве собственности
одному лицу, но находится во владении другого лица.

Виндикационным признается иск невладеющего собственника к незаконно
владеющему несобственнику об изъятии имущества в натуре. Виндикационным
иском защищается право собственника в целом, т. е. все правомочия собственника,
поскольку он предъявляется в тех случаях, когда нарушены права владения,
пользования, распоряжения одновременно.

Собственник временно лишен возможности осуществлять все три правомочия,
однако право собственности за ним сохраняется и служит основанием для
предъявления иска об изъятии вещи у незаконного владельца.

Объектом виндикационного иска может быть только индивидуально-определенная
вещь, которая должна существовать в натуре к моменту предъявления иска. Если
индивидуально-определенная вещь погибла (или родовая вещь смешана с другими
вещами того же рода), то цель виндикационного иска не может быть достигнута.
Поэтому виндикационный иск не может быть предъявлен, поскольку вещи в натуре
нет. Если предмет взыскания погиб или уничтожен после предъявления иска, к
моменту рассмотрения дела, то виндикационный иск также не может быть
удовлетворен. Если вещь сохранила свое хозяйственное назначение, судьба
произведенных улучшений должна быть решена в соответствии с правилами ст.
303 ГК РФ.



Истцом по виндикационному иску может быть собственник веши, притом
собственник, который вещью не владеет в момент предъявления иска. Однако
практика в соответствии со смыслом закона установила из этого правила изъятие.
Если имущество является государственной собственностью, то виндикационный
иск предъявляет от своего имени юридическое лицо, в оперативном управлении
которого находится имущество и которое наделено правомочиями владения,
пользования и распоряжения (п. 3 ст. 214 и ст. 125 ГК РФ).

Ответчик по делу — лицо, фактически владеющее имуществом в момент
предъявления иска, его фактический владелец.

Если незаконно владеющее лицо к моменту предъявления иска передало вещь
другому лицу (продало, подарило и т. п.), то иск должен быть предъявлен к тому
лицу, у которого фактически эта вещь находится. Притом такой владелец должен
быть незаконным.

Незаконным владельцем следует считать не только лицо, самостоятельно
завладевшее вещью (например, похитившее или присвоившее), но также и того,
кто приобрел вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею.

К лицу, владеющему имуществом на законном основании, хотя и не являющемуся
собственником, виндикационный иск не может быть предъявлен.

Незаконное владение означает, что лицо владеет имуществом без какого-либо
основания или владеет им по порочному основанию, не охраняемому законом.
Незаконным владельцем является и лицо, ранее владевшее имуществом на
законном основании, если это основание в дальнейшем отпало (истечение срока
договора имущественного найма). Для признания лица незаконным владельцем не
требуется, чтобы лицо, приобретшее вешь, было виновным (хотя бы в форме
неосторожности). Достаточно, чтобы основание владения было объективно
незаконным.

Фактическим владельцем веши, к которому может быть предъявлен
виндикационный иск, может быть:

недобросовестный владелец, т. е. лицо, которое знает или должно знать о
незаконности владения вещью;
добросовестный приобретатель, т. е. лицо, которое возмездно приобрело вещь
у другого лица, не зная (и не имея возможности знать) о том, что последний
был не вправе отчуждать вещь.



Вывод
Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении
многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в
теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потрясения, от которых
порой содрогается весь мир, одной из главных своих причин имеют, в конечном
счете, попытки изменить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый
строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в других
терпели крах. Общество действительно переходило на новую, более высокую
степень своего развития. Но случалось, что в результате ломки отношений
собственности общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало в
трясину, из которой не знало, как выбраться.

В нашей стране на протяжении двадцатого века дважды происходила ломка
отношений собственности. Первая началась в октябре 1917 года и завершилась
невиданной катастрофой, последствия которой будут препятствовать развитию
еще многим поколениям. Вторая происходит в наши дни. Ее основная цель -
вернуть отношениям собственности их подлинное содержание, сколотить
достаточно широкий слой частных собственников, который стал бы социальной
опорой нынешнего режима. Так что же такое право собственности?

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, что субъективное право
собственности – это возможность управомоченному лицу определять поведение,
дозволенное законом, в рамках осуществления полного хозяйственного господства
над собственным имущество, не нарушая при этом действующего
законодательства и прав третьих лиц. Вместе с тем в отношениях собственности
тесно переплетаются две стороны: благо обладающего имуществом и получателя
доходов от его использования и бремя несения расходов и издержек и риска.
Ст.210 РФ подчиняет необходимость для собственника нести бремя содержания
своего имущества, ст.211 РФ– риск случайной гибели и порчи при отсутствии чьей-
либо вины.

В свою очередь, важнейшее свойство ограниченных вещных прав – производность,
зависимость от права собственности как от основного вещного права, а самого
права собственности – эластичность и способность возвращаться к
первоначальному положению.



Конечно, в небольшом объеме работы трудно полностью осветить такую глубокую
и обширную тему как право собственности, однако была предпринята попытка
раскрыть суть базовых положений.

Используя положительный опыт не только России, но и других развитых стран,
учитывая веяния времени и нужды общества, правовая наука и в дальнейшем
будет ставить, и решать все новые вопросы совершенствования правовой системы
нашего государства.
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