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ВВЕДЕНИЕ

Курс лекций подготовлен в соответствии с учебной программой курса «Граж-
данское право» для студентов факультета дистанционного обучения ТУСУРа.

Структура курса лекций подчинена общему подходу построения теоретическо-
го материала в рамках учебного курса гражданского права (общая часть). Содержа-
ние учебного курса соответствует подходам, выработанным в современной цивили-
стической доктрине, отражает результаты научных исследований автора и освещает
вопросы, начиная от понятия гражданского права и заканчивая институтом исковой
давности.

Для полноты усвоения теоретического материала студентам следует обратить-
ся к действующему гражданскому законодательству и, прежде всего, основному
отраслевому кодифицированному акту — Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации, а также судебной практике по вопросам применения норм гражданского
законодательства.

Соглашения, принятые в книге

Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пикто-
граммы и специальное выделение важной информации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает определение или новое понятие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная ин-
формация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поде-
литься с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых
ошибок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает пример. В данном блоке автор может привести прак-
тический пример для пояснения и разбора основных моментов, отраженных в тео-
ретическом материале.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Лекция 1

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ
ПРАВА

1) Предмет гражданского права

2) Метод гражданского права

3) Принципы гражданского права

4) Система гражданского права

1.1 Предмет гражданского права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданское право — это базовая отрасль российского права,
нормы которой на началах диспозитивности, равенства и имуще-
ственной самостоятельности участников гражданского оборо-
та, восстановительной направленности защиты и имуществен-
ного характера гражданско-правовой ответственности регули-
руют имущественные и личные неимущественные отношения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданскому праву как ведущей отрасли частного права присущи свои пред-
мет, метод, принципы и система.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Традиционно под предметом отраслевого регулирования пони-
мается комплекс общественных отношений, обладающих такими
сходными чертами, которые требуют подхода к их правовой ре-
гламентации с учетом единых начал и с использованием единооб-
разных приемов и средств воздействия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Согласно ст. 2 ГК РФ предмет гражданско-правового регулирования составляют
три группы отношений: имущественные, личные неимущественные и корпоратив-
ные отношения.

Основную группу отношений, регулируемых нормами гражданского законода-
тельства, составляют имущественные отношения. Их понятие неразрывно связано
с понятием имущества, под которым в гражданском праве понимаются не только
вещи, находящиеся в собственности или пользовании какого-либо лица, но и так
называемые права требования (например, право требовать возврата долга, передачи
проданной вещи и т. п.). Вместе с тем имущественные отношения могут быть связа-
ны не только с перемещением имущества, но и с выполнением работ и оказанием
услуг. При этом такие отношения не представляют собой связь между вещами
или связь какого-либо лица и вещи. Таким образом, имущественные отношения
(выступая примером общественных, социальных отношений) представляют собой
отношения, возникающие исключительно между субъектами по поводу имущества,
и всегда связаны либо с нахождением имущества у определенного субъекта (отно-
шения статики), либо с переходом благ от одного субъекта к другому (отношения
динамики).

Общей чертой всех имущественных отношений является их стоимостной ха-
рактер. Основная часть таких отношений складывается в товарно-денежном сег-
менте, а их объекты, как правило, обладают качеством товара. Субъекты данного
сегмента экономики чаще всего обладают статусом предпринимателя и участвуют
в так называемых предпринимательских отношениях посредством осуществления
предпринимательской деятельности. Под последней понимается самостоятельная
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке (ст. 2. ГК РФ).

В то же время не все имущественные отношения регулируются гражданским
правом. Некоторые из них могут входить в предмет других отраслей права (бюд-
жетной, налоговой, административной). Гражданским правом могут регулировать-
ся лишь такие имущественные отношения, которые основаны на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности участников этих отношений.
При этом важно иметь в виду прямое указание Гражданского кодекса РФ на то,
что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не
применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

Помимо имущественных отношений гражданское законодательство регулиру-
ет и группу личных неимущественных отношений, которая включает в себя две
подгруппы — личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
отношениями, и личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-
ственными отношениями.

Для отношений первой подгруппы характерна одна особенность — имуществен-
ные отношения в данной подгруппе являются производными и зависимыми от
личных неимущественных отношений. Связь между ними выражается в том, что
в таких отношениях участвуют одни и те же субъекты и возникают они по поводу
одного и того же объекта. Подобного рода неимущественные отношения возника-
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ют, главным образом, в сфере создания результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации. Например, при создании произведения (объекта ав-
торского права) гражданину (автору произведения) принадлежит право авторства,
которое не имеет стоимостного характера и является составляющим содержания
неимущественного отношения. Однако с этим неимущественным отношением тес-
но связано имущественное отношение, в содержание которого входит, в частности,
возможность получения вознаграждения лицом, которое является автором произ-
ведения.

Вторая подгруппа отношений возникает по поводу:

а) неотчуждаемых прав и свобод человека (право свободного передвижения,
право выбора места пребывания и жительства, право на имя и т. п.);

б) других нематериальных благ (изображение гражданина, жизнь, здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, доброе имя,
личная и семейная тайна и др.).

Такие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, ес-
ли иное не вытекает из их существа.

Характерными особенностями личных неимущественных отношений, не свя-
занных с имущественными отношениями, является то, что права, составляющие их
содержание, во-первых, не имеют гражданско-правовой природы, то есть они име-
ют всеобщий характер и закреплены в Конституции РФ; во-вторых, принадлежат
человеку и только некоторые из них могут принадлежать организациям (например,
деловая репутация); в-третьих, носят естественный характер, то есть возникают
с рождения и только некоторые из них возникают при отдельных указанных в за-
коне обстоятельствах.

В современной доктрине гражданского права активно проводится идея су-
ществования еще одной группы отношений, составляющих предмет гражданско-
правового регулирования. Речь идет о так называемых организационных отношени-
ях, существование которых было обоснованно еще в 60-е годы прошлого столетия.
Под организационными отношениями понимаются отношения, в которые вступают
субъекты по поводу создания и функционирования различных организаций (юри-
дических лиц); реорганизации и ликвидации юридических лиц; банкротства долж-
ника; совершения некоторых сделок (например, заключения рамочного договора,
предварительного договора); установления хозяйственных связей; установления
очередности совершения тех или иных действий и некоторые другие.

1.2 Метод гражданского права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В теории права под методом правового регулирования понима-
ется совокупность приемов, средств, способов, посредством ко-
торых право воздействует на общественные отношения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В гражданском праве используются все общеправовые способы регулирования:
дозволения, предписания, запреты, обязывания. Однако они применяются в осо-
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бых сочетаниях, подчиненных одному из важнейших начал отраслевого метода —
началу дозволительности в гражданском праве.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Родовым, специфическим для гражданского права как отрасли права
методом правого регулирования является диспозитивный метод.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Суть диспозитивности заключается в том, что участники гражданских право-
отношений в силу указания закона могут отступать от каких-либо установленных
им предписаний, формулируя содержание правил поведения по своему усмотре-
нию. С учетом родовых и отраслевых особенностей метод гражданско-правового
регулирования характеризуется следующими особенностями.

• Юридическое равенство участников гражданских правоотношений — озна-
чает отсутствие между ними субординационных связей (отсутствуют отно-
шения власти и подчинения). Данная характеристика метода гражданско-
правового регулирования является основной, выражает его сущность и про-
ходит через все институты гражданского права.

• Автономия воли участников гражданско-правовых отношений — означает,
что лицо способно свободно формулировать свою волю при реализации
своей гражданской правоспособности. Автономия воли может быть огра-
ничена только в случаях, прямо предусмотренных законом.

• Имущественная самостоятельность участников — предполагает имущест-
венную обособленность участников и самостоятельность по использова-
нию и распоряжению обособленным имуществом. Имущественная обособ-
ленность участников гражданского оборота выражается в принадлежности
им имущества на праве собственности, праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления. В зависимости от характера правоспособ-
ности и вида вещного права на обособленное имущество степень самосто-
ятельности по использованию и распоряжению таким имуществом может
быть различной. Наиболее широка она у граждан, хозяйственных товари-
ществ и обществ. Значительно ограничена степень имущественной само-
стоятельности у государственных и муниципальных предприятий, имуще-
ство которых принадлежит на праве собственности РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям.

• Специфические гражданско-правовые формы и способы защиты. В связи
с тем, что в предмете гражданского права значительное место занимают
имущественные отношения, преобладающими являются такие способы за-
щиты, которые направлены на устранение неблагоприятных имуществен-
ных последствий (взыскание неустойки и возмещение убытков).

• Особенность гражданско-правовой ответственности, выражающаяся в том,
что, во-первых, носит имущественный характер; во-вторых, выполняет ком-
пенсационную функцию; в-третьих, направлена на возмещение причинен-
ного ущерба в полном объеме; в-четвертых, инициируется лицом, право
которого нарушено; в-пятых, может быть реализована во внесудебном по-
рядке по соглашению сторон.
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1.3 Принципы гражданского права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под принципами гражданского права понимают основные нача-
ла гражданско-правового регулирования общественных отноше-
ний, которые определяют сущность всей отрасли гражданского
права и имеют в силу их правового закрепления общеобязательное
значение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Значение принципов гражданского права выражается, главным образом, в том,
что, во-первых, они отражают существенные особенности гражданского права как
отрасли права. Во-вторых, будучи присущими для всей совокупности гражданских
правоотношений и пронизывая все институты гражданского права, они выступают
в качестве системообразующего фактора. И наконец, в-третьих, принципы граждан-
ского права имеют большое значение для восполнения пробелов в действующем
законодательстве, в частности, при применении аналогии права. В общем виде
принципы гражданского права получили закрепление в ст. 1 ГК РФ:

• принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского
права корреспондирует непосредственно методу гражданско-правового ре-
гулирования;

• принцип неприкосновенности собственности основан на конституционном
положении о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения;

• принцип свободы договора раскрывается через предоставленную субъек-
там гражданского оборота юридическую возможность свободного выбора
контрагента для заключения договора, как предусмотренного, так и не-
предусмотренного законом (иными правовыми актами), условия которого
определяются по усмотрению сторон. Однако данный принцип не следует
понимать упрощенно, как полную независимость от предписаний законо-
дательства. В ГК РФ, иных законах определены основные формы договор-
ных связей, установлены определенные запреты против возможных злоупо-
треблений. Например, принцип свободы договора ограничивается законо-
дательно установленными случаями заключения договора в обязательном
порядке, к которым, в частности, относится заключение публичного дого-
вора (ст. 426 ГК РФ), заключение договора, право на заключение которого
составляло предмет торгов (абз. 2 п. 5 ст. 448 ГК РФ), заключение основ-
ного договора, обязанность заключения которого обусловлена заключением
предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). Ограничение права на опреде-
ление условий договора характерно для договора присоединения (ст. 428
ГК РФ);

• принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела
сводится к тому, что органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела
субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность
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в соответствии с требованиями законодательства; в тех же случаях, когда
частные интересы вступают в противоречие с публичными интересами,
гражданское законодательство допускает вмешательство в частные дела
граждан и организаций;

• принцип свободного осуществления гражданских прав означает, что субъек-
ты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные
законом;

• принцип свободного перемещения товаров, услуг, финансовых средств на
территории РФ означает, что субъекты РФ и иные лица не вправе уста-
навливать какие-либо правила, препятствующие свободному перемещению
товаров, услуг, финансовых средств в едином экономическом пространстве
РФ; данные ограничения могут вводиться только Федеральными законами
и только в том случае, если это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей;

• принцип восстановления нарушенных прав выражается в применении мер
имущественного характера, прежде всего в обязанности возместить при-
чиненные убытки и уплатить неустойку; кроме этих мер имущественного
воздействия, используются и такие меры, как признание права, признание
сделки недействительной, исполнение обязанности в натуре и др.;

• принцип добросовестности означает, что участники гражданских право-
отношений при установлении, осуществлении, защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей должны действовать добро-
совестно;

• принцип судебной защиты нарушенного права реализуется путем обраще-
ния в суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды.

1.4 Система гражданского права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под системой той или иной отрасли права принято понимать
совокупность отдельных институтов права, составляющих со-
держание данной отрасли.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовой институт, в свою очередь, представляет собой зако-
нодательно обособленную совокупность правовых норм, обеспечи-
вающих комплексное регулирование определенной группы взаимо-
связанных отношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В основу построения системы российского гражданского права положен пан-
дектный принцип, суть которого заключается в выделении общих положений и в обо-
соблении вещных прав от прав обязательственных. В общей виде система отече-
ственного гражданского права выражена в структуре Гражданского кодекса РФ,
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который содержит Общую часть, включающую нормы общего характера, и Осо-
бенную часть с нормами отдельных институтов гражданского права (например,
института купли-продажи, института имущественного найма, института подряда,
института обязательств из причинения вреда и т. д.).

Систему гражданского права можно представить в следующем виде:

• общая часть (цели, задачи, принципы гражданского права, субъекты граж-
данских правоотношений, основания возникновения гражданских правоот-
ношений, осуществление и защита гражданских прав, объекты граждан-
ских прав и т. д.);

• вещное право (нормы, охватывающие общие положения о праве собствен-
ности и иных ограниченных вещных правах);

• обязательственное право (нормы, охватывающие общие положения об обя-
зательствах и договоре, а также нормы об отдельных видах договорных
и внедоговорных обязательств);

• нормы, регулирующие отношения по поводу создания результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации (к основным ин-
ститутам этой сферы относится институт авторского права и институт па-
тентного права);

• наследственное право (нормы, регулирующие переход имущества после
смерти одного лица — наследодателя к другим лицам — наследникам).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Какие отношения составляют предмет гражданского права?

2) Что понимается под предпринимательской деятельностью?

3) Назовите основные черты метода гражданско-правового регулирования.

4) Что представляет собой гражданское право?

5) Что понимается под принципами гражданского права?

6) Каковы особенности построения системы гражданского права?



Лекция 2

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1) Понятие источников гражданского права

2) Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по
кругу лиц

3) Применение гражданского законодательства по аналогии

2.1 Понятие источников гражданского права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под источниками гражданского права понимают внешние фор-
мы выражения гражданско-правовых норм.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Традиционно в систему источников гражданского права включаются:
• гражданское законодательство;

• иные нормативные правовые акты;

• нормы международного права и международные договоры РФ;

• обычаи.
В соответствии с п. 2. ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит

из Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных зако-
нов, регулирующих гражданские отношения. Следовательно, никакие другие нор-
мативные установления в состав гражданского законодательства не включаются.
Согласно Конституции РФ гражданское законодательство находится в исключи-
тельном ведении Российской Федерации. Это означает, что законы, содержащие
нормы гражданского права, могут быть приняты только на федеральном уровне.

Как известно, законы дифференцируются на федеральные конституционные
и федеральные законы. Среди федеральных конституционных законов наиболь-
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шую силу имеет Конституция РФ, которая содержит нормы различных отраслей
права, в том числе и гражданского. Второе после Конституции место в системе
гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс РФ. Как отраслевой
кодифицированный законодательный акт он призван обеспечить единообразное
правовое регулирование имущественных и личных неимущественных отношений,
составляющих предмет гражданско-правового регулирования.

Кроме федеральных конституционных законов и Гражданского кодекса, в си-
стему гражданского законодательства входят и другие федеральные законы, регу-
лирующие общественные отношения, составляющие предмет гражданского права.
Например, ФЗ «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» и многие др.

К разряду иных нормативных правовых актов, относящихся к источникам
гражданского права, относятся Указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ, ведомственные нормативные акты. Нормы гражданского права, содержа-
щиеся в других, помимо Гражданского кодекса, законах, должны соответствовать
Гражданскому кодексу. В свою очередь, аналогичные нормы подзаконных актов не
должны противоречить как ГК РФ и другим законам, так и актам вышестоящих
органов исполнительной власти.

Наряду с национальными законами и иными правовыми актами источниками
гражданского права служат общепризнанные принципы и нормы международного
права. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также меж-
дународные договоры РФ являются составной частью всей правовой системы РФ.
Международные договоры РФ применяются к отношениям, входящим в предмет
гражданского права непосредственно, кроме случаев, когда из международного до-
говора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного
акта. Причем в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ, если международным до-
говором предусмотрены иные правила, чем те, которые установлены гражданским
законодательством, действуют правила международного договора.

Обычаи как источники гражданского права — это сложившиеся и широко при-
меняемые в какой-либо области предпринимательской деятельности или иной де-
ятельности правила поведения, не предусмотренные законом, независимо от того,
зафиксированы ли они в каком-либо документе. Примерами подобных обычаев
могут служить нередко применяемые в морских портах нормы времени на погруз-
ку и разгрузку судов, учитывающие тонкости, связанные с тоннажем, типом груза
и судна, погодными и т. п. условиями морских перевозок. Общее правовое значе-
ние обычая сводится к тому, что он действует тогда, когда отношения, входящие
в предмет гражданского права, не урегулированы законодательством или соглаше-
нием сторон. Однако если он противоречит обязательным для сторон соответству-
ющего отношения положениям законодательства или договору, он применяться не
должен.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обычай как источник гражданско-правового регулирования следу-
ет отличать от обыкновений и практики взаимоотношений сторон
в договорных обязательствах («заведенного порядка»).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16 Лекция 2. Источники гражданского права

Обыкновения — это также общепризнанные обычаи. Они могут быть даже си-
стематизированными и опубликованными (например, правила толкования между-
народных торговых терминов «Инкотермс» и Унифицированные правила и обычаи
для документарных аккредитивов). Однако обыкновения становятся обязательны-
ми для контрагентов только в случае прямой ссылки на них в договоре. Сход-
ным образом и практика взаимоотношений сторон служит лишь подразумеваемым
сторонами условием конкретного договора. Возможность использования в пред-
принимательской деятельности как обычаев делового оборота, так и обыкновений
и практики взаимоотношений сторон допускается, наряду со ст. 5 ГК, статьями 6,
221, 309, 421 и 431 ГК, а также ст. 9 Венской Конвенции о договорах международ-
ной купли-продажи товаров 1980 г., действующей для России с 1991 г.

Источниками гражданского права не являются нормы морали и нравствен-
ности. Однако будучи закрепленными в соответствующих актах, они приобрета-
ют силу правовых установлений. Постановления пленумов Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ при всей их важности для правоприменитель-
ной практики не относятся к источникам гражданского права. В соответствии со
ст. ст. 126 и 127 Конституции РФ эти высшие судебные инстанции вправе лишь
давать разъяснения по вопросам судебной практики. Не является источником граж-
данского права и судебная практика. Вместе с тем она обеспечивает единообразное
понимание и применение гражданского законодательства судебными органами.

2.2 Действие гражданского законодательства
во времени, пространстве и по кругу лиц

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под действием гражданского законодательства во времени по-
нимается специфическая форма его юридического бытия, охва-
тывающая собой начальный момент, с которого закон вступает
в силу; отношения, на которые он распространяет свое действие;
момент окончания его действия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Порядок введения в действие гражданских законов осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ РФ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального со-
брания». На территории РФ применяются только те законы, которые официально
опубликованы в таких изданиях, как «Российская газета» и «Собрание законода-
тельства Российской Федерации». Датой принятия Федерального закона считается
день принятия его Государственной думой в окончательной редакции. Датой при-
нятия Федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен
палатами Федерального собрания в порядке, установленном Конституцией РФ.
Федеральные и федеральные конституционные законы вступают в силу одновре-
менно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального
опубликования, если самим законом не установлен иной порядок вступления его
в силу.
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Согласно п. 1 ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обрат-
ной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Однако из общего правила о том, что «закон обратной силы не имеет», существуют
исключения.

Во-первых, в самом законе может быть предусмотрено, что его действие рас-
пространяется и на отношения, возникшие до его введения в действие. Например,
согласно ст. 11 ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», действие ст. 234 ГК распространяется и на случаи, когда
владение имуществом началось до 1 января 1995 г. и продолжалось в момент вве-
дения в действие части первой ГК РФ. Во-вторых, по так называемым длящимся
правоотношениям (жилищным, авторским, правоотношениям из возмещения вреда
и т. п.), сложившимся до введения в действие акта гражданского законодательства,
он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в дей-
ствие. В-третьих, если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключе-
нии договора, условия договора утрачивают силу лишь в том случае, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров.

Действие гражданского законодательства в пространстве означает определение
пределов территории действия закона. Общее правило о действии гражданских
законов в пространстве состоит в том, что они применяются на территории всей
РФ. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены только законом.

Действие гражданского законодательства по кругу лиц сводится к тому, что
гражданское законодательство распространяется на всех лиц, находящихся на тер-
ритории, в пределах которой действует закон. Если в законе отсутствуют исключе-
ния по территории его действия, то он применяется ко всем лицам, находящимся
на территории РФ. Если такие исключения имеются, то к лицам, проживающим на
территории, исключенной из сферы действия закона, последний не применяется.

2.3 Применение гражданского законодательства по
аналогии

Применение гражданского законодательства по аналогии связано с таким яв-
лением, как пробел в праве. Пробелы в праве, в частности, возникают в силу
того, что законодатель не смог охватить формулировками нормативного акта всех
жизненных ситуаций, требующих правового регулирования. Для устранения таких
ситуаций в праве, в том числе гражданском, существует институт аналогий.

Различают аналогию закона и аналогию права. Для применения аналогии за-
кона необходимы следующие условия: имеет место имущественное или личное
неимущественное отношение; это отношение не урегулировано нормой граждан-
ского права, соглашением сторон или обычаем делового оборота; имеется норма
права, регулирующая сходное общественное отношение; данная норма права не
противоречит существу неурегулированного общественного отношения.

Так, Пленум ВАС РФ к отношениям, возникающим при совершении сделки
лицом, полномочия которого ограничены в соответствие со ст. 174 ГК, применил по
аналогии правило о последующем одобрении такой сделки, содержащееся в ст. 183
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ГК, регулирующей сходные отношения (см.: п. 7 постановления Пленума ВАС РФ
от 14 мая 1998 г. №9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при
реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»).

Применение аналогии гражданского законодательства следует отличать от его
расширительного толкования, когда смысл нормы гражданского права шире ее
буквального текста и этим смыслом охватывается правовое регулирование соот-
ветствующего общественного отношения. В этих случаях нет пробела в праве,
а значит, нет оснований для применения аналогии закона. К аналогии закона при-
бегают лишь в случае, когда правовое регулирование соответствующего обще-
ственного отношения не охватывается подлинным смыслом нормы права даже при
ее расширительном толковании.

Для применения аналогии права необходима совокупность следующих усло-
вий: имеет место имущественное или личное неимущественное отношение; это
отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон или
обычаем делового оборота; отсутствует норма права, регулирующая сходные отно-
шения. В этом случае права и обязанности сторон соответствующего общественно-
го отношения определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законо-
дательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.
Общие начала гражданского законодательства, о которых идет речь, это принципы
гражданского права, сформулированные в ст. 1 ГК РФ. Общий же смысл граждан-
ского законодательства вытекает из всей массы гражданско-правовых норм, содер-
жащихся в источниках гражданского права. Что касается требований разумности,
справедливости и добросовестности, то они носят оценочный характер и зависят
от конкретной ситуации, в которой приходится прибегать к аналогии права.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Что понимается под источником гражданского права?

2) Что входит в систему источников гражданского права?

3) Из каких нормативных актов состоит система гражданского законодательства?

4) Что следует понимать под действием гражданского законодательства?

5) В каких случаях применяется гражданское законодательство по аналогии?



Лекция 3

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

1) Понятие, виды и структура гражданского правоотношения

2) Основания возникновения гражданских правоотношений

3) Осуществление и защита гражданских прав, исполнение обязанностей

3.1 Понятие, виды и структура гражданского
правоотношения

Всякое правоотношение представляет собой урегулированное нормами пра-
ва общественное отношение, участники которого выступают по отношению друг
к другу как носители субъективных прав и обязанностей, когда реализация субъ-
ективных обязанностей обеспечивается мерами государственно-принудительного
характера.

Гражданское правоотношение как разновидность правового отношения возни-
кает в результате урегулирования нормами гражданского права имущественных
и личных неимущественных отношений. Гражданское правоотношение, как прави-
ло, возникает вследствие волевых действий: граждане и юридические лица всту-
пают в правовые связи по своему усмотрению, проявляют свою волю, приобретая
конкретные права и обязанности. Вместе с тем гражданское законодательство регу-
лирует и такие отношения, которые могут возникнуть помимо воли их участников.
Такими отношениями, например, выступают обязательства по возмещению вреда,
причиненного здоровью человека, или обязательства по возврату неосновательного
обогащения. Однако в таких случаях речь идет лишь о том, что основание их воз-
никновения лежит за пределами нормального течения гражданского оборота, в то
время как реализация субъективных прав и обязанностей осуществляется осознан-
но, посредством волевых действий, направленных на возмещение причиненного
вреда или возврат неосновательно приобретенного (сбереженного) имущества.
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Гражданское правоотношение характеризуется взаимообусловленностью субъ-
ективного права и субъективной обязанности: наличие конкретного права у одной
стороны предполагает возникновение соответствующей обязанности у другой. Ча-
ще всего обе стороны, вступая, например, в договорные связи, приобретают взаим-
ные права и обязанности. Но возможны и такие ситуации, когда одному субъекту
принадлежит только конкретное субъективное право, а другому — корреспондиру-
ющая этому праву субъективная обязанность.

Гражданское правоотношение — сложное правовое явление, имеющее свою струк-
туру, элементами которой выступают стороны правоотношения, его содержание
и объект. Всякое гражданское правоотношение имеет две стороны — управомочен-
ную и обязанную сторону. Вместе с тем как на управомоченной, так и обязанной
стороне могут выступать любые субъекты гражданского права, к которым отно-
сятся граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, российские
и иностранные юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муни-
ципальные образования. При этом необходимо учитывать, что на любой из сторон
правоотношения может выступать как одно лицо (один участник, один субъект),
так и несколько лиц (несколько участников, несколько субъектов).

Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права
и субъективные обязанности его сторон. Под субъективным правом понимают
меру возможного поведения управомоченного лица. Содержание субъективного
права составляют те возможности, которые предоставлены субъекту или санкцио-
нированы законом (например, возможность владеть, пользоваться, распоряжаться
принадлежащим ему имуществом).

Под субъективной обязанностью понимают меру должного поведения обязан-
ного лица. Ее особенность состоит в том, что это обязанность одной стороны
перед другой, которая всегда корреспондирует субъективному праву другой сто-
роны. Если содержание субъективного права есть мера возможного поведения, то
содержание субъективной обязанности есть мера должного поведения, должество-
вание, юридическая необходимость поступить определенным образом (например,
передать вещь, не препятствовать собственнику в осуществлении его прав, претер-
певать невыгодные последствия своего противоправного поведения).

Под объектом гражданского правоотношения следует понимать то, на что оно
воздействует. Данный подход соответствует общефилософскому подходу понима-
ния объекта, когда таковому всегда противостоит субъект, который непосредствен-
но осуществляет на него воздействие. Гражданское правоотношение в качестве
объекта может воздействовать только на поведение его сторон. В свою очередь,
поведение сторон правоотношения направлено на различного рода материальные
и нематериальные блага (объекты гражданских прав).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, обязательство купли-продажи предполагает необходимость совершения
продавцом действия по передаче товара в собственность покупателя. Объектом та-
кого обязательства выступает непосредственно передача как поведение продавца —
обязанной стороны. Данное действие направлено на материальное благо — товар.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Гражданские правоотношения могут быть классифицированы по различным
основаниям:

• по характеру содержания: имущественные и личные неимущественные пра-
воотношения. Имущественные правоотношения всегда связаны либо с на-
хождением имущества у определенного лица либо с передачей имущества
от одного лица к другому. Личные неимущественные отношения всегда
связаны с использованием нематериальных благ. Практическое значение
такого деления состоит, в частности, в том, что при нарушении прав, выте-
кающих из имущественных правоотношений, к нарушителю применяются
санкции имущественного характера, тогда как при нарушении неимуще-
ственных прав обычно применяются иные меры правоохранительного ха-
рактера (признание права авторства за определенным лицом, опровержение
порочащих сведений и др.);

• по связи с участниками: абсолютные и относительные правоотноше-
ния. Абсолютными называются правоотношения, в которых лицу, обладаю-
щему субъективным гражданским правом, противостоит неопределенный
круг обязанных лиц (например, правоотношения собственности). Относи-
тельными называются правоотношения, в которых управомоченному лицу
противостоит строго определенный круг обязанных лиц; их может быть
несколько, но они всегда точно определены (например, правоотношения,
возникающие из того или иного договора);

• в зависимости от особенностей осуществления: вещные и обязательствен-
ные правоотношения. Вещные правоотношения связаны с правом на «те-
лесные» вещи (право собственности, отношения по владению и пользо-
ванию имуществом). Обязательственными называются правоотношения,
связанные с правом требования одного лица к другому (правоотношения,
возникающие из договоров, из причинения вреда, неосновательного обога-
щения). Практическое значение данной классификации состоит в том, что
вещные права реализуются непосредственно управомоченным лицом, то-
гда как реализация отношений обязательственного характера всегда связана
с исполнением обязанностей должником;

• в зависимости от структуры: простые и сложные правоотношения. Про-
стыми называются правоотношения, в которых одному лицу принадлежит
только право, а другому — только обязанность (например, в договоре зай-
ма у заемщика есть только обязанность по возврату долга, а у займодав-
ца только право требовать возврата суммы займа). Сложными считаются
правоотношения, в которых обе стороны обладают и правами, и обязан-
ностями (например, в договоре купли-продажи продавец обладает правом
требовать уплаты денежной суммы за проданный товар и одновременно
имеет обязанность по передаче товара покупателю; покупатель вправе тре-
бовать передачи купленного товара и одновременно обязан оплатить его);

• по функционально-целевому признаку: регулятивные и охранительные пра-
воотношения. Регулятивными называются правоотношения, в границах ко-
торых осуществляется взаимное удовлетворение интересов их участников
(договор купли-продажи). Охранительными называются правоотношения,
возникающие в результате конфликта и служащие социальной формой удо-



22 Лекция 3. Гражданское правоотношение

влетворения одного из сталкивающихся интересов (обязательства из при-
чинения вреда).

3.2 Основания возникновения гражданских
правоотношений

Гражданско-правовые нормы сами по себе не создают, не изменяют и не пре-
кращают гражданских прав и обязанностей. Для этого необходимо наступление
предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, которые именуются юриди-
ческими фактами. Так, например, для возникновения правоотношения по передаче
товара необходимо заключение договора купли-продажи и т. п. Таким образом,
юридический факт — это конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы
гражданского права связывают наступление, изменение и прекращение граждан-
ского правоотношения.

Примерный перечень юридических фактов содержится в ст. 8 ГК:

• договор;

• сделка;

• акт государственного органа и органа местного самоуправления;

• судебное решение;

• приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;

• создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных
результатов интеллектуальной деятельности;

• причинение вреда;

• неосновательное обогащение;

• иные действия граждан и юридических лиц;

• события.

В некоторых случаях для наступления определенных правовых последствий
одного юридического факта недостаточно, а требуется их совокупность. Например,
для возникновения права на изобретение необходимы факт создания изобретения,
подача заявки на выдачу патента и признание изобретения в компетентных органах.

Юридические факты как обстоятельства реальной действительности не сле-
дует отождествлять с намерениями совершить те или иные действия, равно как
с мотивами совершения таковых. Внутренняя воля лица, не получившая внешне-
го выражения в действиях, не подлежит оценке со стороны норм права и потому
юридическим фактом не является. То же самое мотив не является юридическим
фактом. Однако правильное установление мотива в значительной степени способ-
ствует выяснению реальных взаимоотношений сторон, помогает в оценке доказа-
тельств и квалификации соответствующих правоотношений.

Юридические факты принято делить на действия и события. В основу такого
деления положен источник их происхождения. К разряду действий относят то, что
происходит по воле субъекта, а к разряду событий — то, что происходит независимо
от воли субъекта (рождение и смерть человека, стихийные явления природы, во-
енные действия и т. п.). С подобными юридически значимыми событиями связано,
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например, возникновение наследственных прав, право на страховое возмещение,
а также освобождение предпринимателя от имущественной ответственности за
нарушение договорных обязательств.

Действия как юридические факты подразделяются на правомерные и непра-
вомерные. Первые соответствуют требованиям законодательства, вторые — совер-
шаются с нарушением предписаний закона (самовольная постройка). Правомер-
ные действия существуют в виде юридических поступков и юридических актов.
Юридический поступок порождает гражданско-правовые последствия независи-
мо, а иногда и вопреки намерению субъекта, совершившего поступок. Так, лицо,
нашедшее вещь, обязано вернуть ее собственнику, даже если у него нет такого же-
лания. Другим примером юридического поступка служит создание произведения
как объекта авторского права, которое создает правовые последствия даже вопреки
намерению человека, написавшего рукопись, нежелающего быть автором такого
произведения.

Юридические акты, в отличие от юридических поступков, порождают соот-
ветствующие правовые последствия лишь тогда, когда совершены со специальным
намерением вызвать такие последствия. К их числу относятся административные
акты и сделки. Административные акты могут совершаться с целью создания ад-
министративных правоотношений, а также с целью создания и административных,
и гражданских отношений. В отличие от них сделки всегда совершаются с целью
вызвать только гражданско-правовые последствия.

3.3 Осуществление и защита гражданских прав,
исполнение обязанностей

Для удовлетворения конкретных интересов лица недостаточно только приоб-
рести субъективное право. Необходимо осуществить это право, т. е. действовать
определенным образом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под осуществлением субъективного гражданского права пони-
мается реализация управомоченным лицом тех возможностей, ко-
торые составляют содержание принадлежащего ему субъектив-
ного гражданского права.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отказ лица от осуществления принадлежащего ему права не влечет прекраще-
ния этого права. Однако имеются исключения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, например, отказ от наследства влечет за собой невозможность лица насле-
довать данному наследодателю; прощение долга исключает возможность впослед-
ствии требовать от должника исполнения обязанности и т. п.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Осуществить право можно собственными активными действиями, но можно
передать свои полномочия по осуществлению конкретного права другому лицу —
представителю, комиссионеру, агенту. В Гражданском кодексе РФ закреплены ос-
новные принципы осуществления прав:

• принцип диспозитивности, т. е. свобода выбора вариантов поведения в объ-
еме предоставленных этим правом возможностей;

• принцип реализации права по собственному усмотрению как в собственных
интересах, так и в интересах третьих лиц;

• принцип недопустимости злоупотребления правом. В частности, запреща-
ется злоупотребление правом с прямым умыслом причинить вред интере-
сам третьих лиц (в доктрине гражданского права такая ситуация называ-
ется шикана); злоупотребление правом, хотя и без такого намерения, но
объективно приводящее к нарушению прав других лиц; злоупотребление
доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции. Общим
последствием нарушения пределов осуществления гражданских прав явля-
ется отказ суда в защите прав лица, злоупотребляющего своим гражданским
правом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под гражданско-правовой защитой нарушенных прав понима-
ется охранительное воздействие норм, имеющее целью восстано-
вить права, компенсировать нарушенный интерес, пресечь проти-
воправное действие, препятствующее осуществлению права или
обеспечению правопорядка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Существуют две формы защиты гражданских прав — юрисдикционная и нею-
рисдикционная. К первой относится защита нарушенных прав в судебном и ад-
министративном порядке; вторая — охватывает действия субъектов по защите при-
надлежащих им прав, которые совершаются ими самостоятельно без обращения
к государственным или иным компетентным органам.

Защита гражданских прав может быть осуществлена различными способами,
под которыми понимаются закрепленные законом материально-правовые меры
принудительного характера, посредством которых производится защита (восста-
новление) нарушенных прав и воздействие на правонарушителя.

Перечень конкретных способов защиты содержится в ст. 12 ГК РФ:

• признание права за каким-либо лицом;

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

• признание оспоримой сделки недействительной; применение последствий
недействительности ничтожной сделки;

• признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;

• присуждение к исполнению обязанности в натуре;

• возмещение убытков;
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• уплата неустойки;

• компенсация морального вреда;

• прекращение или изменение правоотношения;

• неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления;

• самозащита.

Исполнение обязанностей — это совершение тех действий, которые составля-
ют содержание этой обязанности. Обязанность может исполняться путем передачи
вещи (товара) продавцом покупателю, выполнения подрядчиком определенной ра-
боты и сдачи ее результата заказчику, возврата заемщиком суммы займа и т. д. Та-
ким образом, обязанности исполняются либо посредством совершения активных
действий, либо посредством воздержания от каких-либо действий. Обязанности
должны исполняться с соблюдением определенных требований. Так, исполнение
должно быть надлежащим; не допускается односторонний отказ от исполнения,
если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Что понимается под гражданским правоотношением?

2) Назовите элементы гражданского правоотношения?

3) Что составляет содержание субъективного права и субъективной обязанности?

4) Что понимается под юридическим фактом?

5) Постройте систему юридических фактов.

6) Дайте определение форме и способу защиты гражданских прав.

7) Выделите виды форм защиты гражданских прав.

8) Перечислите основные способы защиты гражданских прав.

9) Что понимается под исполнением гражданско-правовой обязанности?



Лекция 4

ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1) Правоспособность гражданина

2) Дееспособность гражданина

3) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим

4) Индивидуализация гражданина

5) Предпринимательская деятельность граждан

4.1 Правоспособность гражданина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под правоспособностью гражданина понимается способность
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
т. е. возможность быть участником всевозможных гражданских
правоотношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержание правоспособности граждан составляют те имущественные и лич-
ные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин, согласно закону,
может обладать. Поэтому содержание гражданской правоспособности составляют
не сами права, а возможность их иметь. Примерный перечень указанных прав
содержится в ст. 18 ГК РФ, предусматривающей, что гражданин может:

• иметь имущество на праве собственности;

• наследовать и завещать имущество;
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• заниматься предпринимательской деятельностью и любой иной не запре-
щенной законом деятельностью;

• создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
гражданами и юридическими лицами;

• совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обяза-
тельствах;

• избирать место жительства;

• иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобре-
тений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Закон при определении содержания правоспособности говорит только о правах.
Вместе с тем предполагается, что их объем уравновешен соответствующим объе-
мом обязанностей, а значит, когда закон предоставляет возможность иметь имуще-
ство на праве собственности, считается, что гражданин способен нести и обязан-
ности, которые связаны, в частности, с содержанием этого имущества.

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения, действует
в течение всей жизни и прекращается со смертью. Определение моментов рождения
и смерти не составляют предмет юридической науки, поскольку речь идет о непо-
средственно физиологических понятиях. Для права важно лишь то, что с момента
рождения, а медицина, как правило, руководствуется в этом случае критерием на-
чала самостоятельного дыхания, человек приобретает правоспособность.

В некоторых случаях закон охраняет интересы зачатого, но еще не родившегося
ребенка. Так, в силу п. 1 ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане,
находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (лат. nasciturus —
тот, кто должен родиться в будущем). При наличии зачатого, но еще не родившего-
ся наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения
ребенка. Приведенные положения не означают, что правоспособность признается
за еще не родившимся ребенком. Если ребенок родился мертвым, его доля будет
делиться не между его потенциальными наследниками (если предположить воз-
можность признания за родившимся мертвым ребенком качества наследодателя),
а между наследниками ранее умершего наследодателя.

Гражданская правоспособность прекращается со смертью человека. В насто-
ящее время при определении момента смерти руководствуются положениями по-
становления Правительства РФ от 20.09.2012 г. №950 «Об утверждении Правил
определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры уста-
новления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий
и формы протокола установления смерти человека». В соответствии с данным по-
становлением моментом смерти человека является момент смерти его мозга или
его биологической смерти (необратимая гибель человека). Диагноз смерти моз-
га устанавливает консилиум врачей в той медицинской организации, где находится
пациент. Констатация биологической смерти устанавливается врачом или фельдше-
ром и оформляется в виде специального протокола, утвержденного постановлением
Правительства РФ.

Законодательно установленное положение о том, что гражданская правоспо-
собность признается в равной степени за всеми гражданами, имеет два основных
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следствия. Во-первых, гражданская правоспособность абсолютна в том смысле,
что не зависит от состояния здоровья и возраста гражданина. Новорожденный,
душевнобольной обладают гражданской правоспособностью в той же мере, что
и взрослый здоровый человек. Другое дело, что они не могут самостоятельно осу-
ществлять свои права. Все граждане обладают равной правоспособностью. Однако
возможность реализации одних прав связана с моментом рождения, а других —
с моментом достижения человеком определенного возраста. Например, возмож-
ность завещать имущество связана с достижением 18-летнего возраста; быть чле-
ном производственного кооператива, вкладчиком в банке — 16-летнего возраста.
Равенство правоспособности не означает математическое равенство, когда сумма
прав одного субъекта равняется сумме прав другого субъекта. Такое равенство
предполагает равную возможность в приобретении прав.

Во-вторых, гражданская правоспособность неотчуждаема. Граждане не вправе
отказаться от правоспособности или ограничить ее. Сделки, направленные на огра-
ничение правоспособности, ничтожны. Вместе с тем закон допускает ограничение
правоспособности в отдельных случаях. Так, ограничение правоспособности воз-
можно в качестве наказания за совершенное преступление. В этом случае гражда-
нин по приговору суда не лишается правоспособности в целом, а лишается только
способности иметь отдельные права, например: заниматься определенной деятель-
ностью, занимать определенные должности; свободно выбирать место жительства
и пребывания и т. п. Ограничение правоспособности возможно и при отсутствии
противоправных действий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, например, государственным служащим в силу прямого указания закона
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вместе с тем, предусматривая в определенных случаях возможность ограниче-
ния гражданской правоспособности, действующее законодательство не предусмат-
ривает случаев полного лишения гражданина правоспособности.

4.2 Дееспособность гражданина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под гражданской дееспособностью понимается способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 18 лет, т. е. с до-
стижением совершеннолетия. До достижения указанного возраста дееспособность
в полном объеме может возникнуть в двух случаях. Первый связан с ситуацией,
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когда гражданин вступает в брак до достижения брачного возраста (такая возмож-
ность предусмотрена действующим семейным законодательством). В этом случае
несовершеннолетний гражданин становится полностью дееспособным с момента
государственной регистрации брака в органах загса. Приобретенная в результате
заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае рас-
торжения брака до достижения 18 лет. Исключение составляет случай, когда брак
прекращается в силу признания его недействительным, — суд может принять реше-
ние об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента,
определяемого судом.

Второй случай приобретения гражданином дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия связан с таким правовым институтом, как эман-
сипация. Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен
по решению органа опеки и попечительства (с согласия законных представите-
лей, а при отсутствии их согласия — по решению суда) полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согла-
сия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской дея-
тельностью. Законные представители не несут ответственности по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего.

Несовершеннолетние до 14 лет имеют статус малолетних. Сделки от их име-
ни могут совершать только их законные представители (родители, усыновители,
опекуны). Вместе с тем, в силу прямого указания закона, несовершеннолетние от
6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки,
направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения или государственной регистрации; сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными законными представителями или с согласия последних
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Иму-
щественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его законные представители, если не до-
кажут, что обязательство было нарушено не по их вине.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной дееспо-
собностью. Они вправе самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки
с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, по-
печителей). Без согласия законных представителей данная категория несовершен-
нолетних вправе распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права на свою интеллектуальную собственность; заключать договор
банковского вклада и распоряжаться суммой вклада; совершать сделки, которые
вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Несовер-
шеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответствен-
ность по своим обязательствам.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных предста-
вителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжать-
ся своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев,
когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме по
основаниям, предусмотренным законом.

Законом допускается случай судебного ограничения дееспособности совершен-
нолетних граждан, при условии, что такие граждане злоупотребляют спиртными



30 Лекция 4. Граждане как субъекты гражданского права

или наркотическими веществами и тем самым ставят свою семью в тяжелое ма-
териальное положение. Над такими гражданами устанавливается попечительство.
Совершать гражданско-правовые сделки (кроме мелких бытовых сделок), а также
получать заработную плату, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими огра-
ниченные в дееспособности граждане вправе лишь с согласия попечителя. Одна-
ко они самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным
сделкам и за причиненный ими вред. При отпадении оснований, по которым граж-
данин был ограничен в дееспособности, суд отменяет решение об ограничении
дееспособности, на основании чего отменяется установленное над гражданином
попечительство.

Совершеннолетний гражданин может быть признан судом полностью недее-
способным, если он вследствие психического расстройства не может понимать зна-
чения своих действий или руководить ими (что должно подтверждаться судебно-
психиатрической экспертизой). Над таким гражданином устанавливается опека.
Все сделки от имени такого гражданина совершает его опекун, который несет от-
ветственность как по этим сделкам, так и за вред, причиненный недееспособным
гражданином. При отпадении оснований, по которым гражданин был лишен дее-
способности, суд отменяет решение о лишении дееспособности, на основании чего
отменяется установленная над гражданином опека.

Для защиты интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граж-
дан действующим законодательством предусмотрен институт опеки и попечи-
тельства. Опека устанавливается над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет,
а также над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособны-
ми. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет
и над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекра-
щением опеки и попечительства, регулируются ГК РФ, ФЗ РФ «Об опеке и попе-
чительстве» и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Особенности установления, осуществления
и прекращения опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами
определяются также Семейным кодексом РФ и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы семейного права.

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти
субъекта РФ. Органы местного самоуправления муниципальных образований, на
территориях которых отсутствуют органы по опеке и попечительству, могут наде-
ляться полномочиями по опеке и попечительству с передачей им необходимых для
осуществления полномочий материальных и финансовых средств.

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца,
с момента, когда стало известно о необходимости установления опеки или попечи-
тельства над гражданином. В противном случае исполнение обязанностей опекуна
или попечителей временно возлагается на орган опеки и попечительства. Гражда-
нам, помещенным под надзор в образовательные, медицинские, социальные и т. п.
организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекуны и попечители не назначаются. В этом случае
исполнение обязанностей опекунов (попечителей) возлагается на указанные орга-
низации.
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Опекуном (попечителем) может быть только полностью дееспособный совер-
шеннолетний гражданин. Лица, лишенные родительских прав, имеющие судимость
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан, не могут быть
опекунами (попечителями). Гражданин может быть назначен опекуном (попечи-
телем) только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные
и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна (по-
печителя), отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке
(попечительстве), а если это возможно — и желание подопечного.

Обязанности опекунов (попечителей) исполняются безвозмездно, кроме случа-
ев, предусмотренных законом. Опекуны (попечители) несовершеннолетних граж-
дан обязаны совместно проживать со своими подопечными (раздельное прожива-
ние допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии дости-
жения несовершеннолетним возраста 16 лет и если это не отразится неблагопри-
ятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного). Опекуны (попечи-
тели) обязаны содержать своих подопечных, обеспечивать их уходом и лечением,
заботиться об их обучении и воспитании (в отношении несовершеннолетних под-
опечных), защищать их права и интересы. Данные обязанности не возлагаются
на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособно-
сти. Опекуны (попечители) вправе распоряжаться доходами подопечных только
с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, за исключением
денежных средств подопечного, в пределах установленной в соответствии с зако-
ном величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, которые опекун (попечитель) вправе ежемесячно расходовать самосто-
ятельно на содержание подопечного.

Опека (попечительство) прекращается по основаниям, предусмотренным зако-
ном: возвращение несовершеннолетнего подопечного его родителям или его усы-
новление; помещение подопечного под надзор тех или иных организаций соци-
альной защиты населения; освобождение или отстранение опекуна (попечителя)
от исполнения обязанностей; вынесение решения суда о признании гражданина
дееспособным или отмене ограничений его дееспособности.

Над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. Таким гражданам
органом опеки и попечительства назначается помощник, который совершает дей-
ствия в отношении патронируемого гражданина на основании заключаемых с ним
договоров поручения, договора доверительного управления имуществом или иного
договора.

4.3 Признание гражданина безвестно отсутствующим
и объявление гражданина умершим

Гражданин по заявлению заинтересованного лица может быть признан без-
вестно отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений
о месте его пребывания. Годичный срок начинает исчисляться с момента получения
об отсутствующем гражданине последних сведений. Если этот день невозможно
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определить, то годичный срок исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за тем,
в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить
месяц — с 1-го января следующего года.

На основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствую-
щим, орган опеки и попечительства передает имущество отсутствующего граж-
данина в доверительное управление назначенному этим органом лицу. Из этого
имущества выдается содержание лицам, которых отсутствующий гражданин обя-
зан содержать (например, несовершеннолетние дети и другие иждивенцы), а также
погашаются задолженности по его иным обязательствам. В случае явки или обна-
ружения места пребывания отсутствующего гражданина суд отменяет соответству-
ющее решение и соответственно отменяется управление его имуществом.

Гражданин в судебном порядке может быть объявлен умершим, если в месте
его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5-ти лет, а если он
пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания полагать
его гибель от определенного несчастного случая (крушение судна), то в течение
6-ти месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи
с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем через 2 года
со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления
в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявле-
ния умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти гражданина день его предпо-
лагаемой гибели.

Объявление гражданина умершим — это своего рода юридическая смерть, вле-
кущая те же последствия, что и смерть физическая: открывается наследство, пре-
кращается брак, прекращаются обязательства, неразрывно связанные с личностью
гражданина объявленного умершим (алиментные обязательства, обязательства по
возмещению вреда и др.).

В отличие от физической смерти юридическая смерть не всегда безвозвратна.
Если гражданин фактически жив (он явился, либо поступили сведения о его ме-
сте пребывания), решением суда отменяется решение об объявлении гражданина
умершим и на этом основании аннулируется запись о его смерти в актовой книге.

Независимо от срока явки, гражданин может потребовать возврата своего со-
хранившегося имущества (кроме наличных денег и ценных бумаг на предъявителя)
от любых лиц, к которым имущество перешло безвозмездно после объявления его
умершим (по наследству, по договорам дарения). От лиц, к которым имущество пе-
решло по возмездным сделкам (купля-продажа, мена и др.), явившийся вправе его
истребовать только в том случае, если приобретатель знал или должен был знать,
что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. При невозможности
возврата такого имущества в натуре, возмещению подлежит его стоимость. Пре-
кратившийся брак может быть восстановлен по заявлению супругов, если другой
супруг не вступил в новый брак.
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4.4 Индивидуализация гражданина

Индивидуализация гражданина как субъекта права обеспечивается его именем,
местом жительства и актами гражданского законодательства.

Имя гражданина, под которым он приобретает и осуществляет права и несет
обязанности, включает его фамилию, собственно имя и отчество, если иное не вы-
текает из закона или национального обычая. В предусмотренных законом случаях
гражданин вправе использовать псевдоним или выступать в гражданском обороте
анонимно (например, в сфере авторского права).

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом «Об
актах гражданского состояния», что не является основанием для прекращения или
изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Одно-
временно он обязан принять меры по уведомлению своих должников и кредиторов,
в противном случае риск последствий, вызванных отсутствием у них сведений
о перемене имени, будет нести он. Право на имя — нематериальное благо, кото-
рое защищается гражданским законодательством. Вред, причиненный гражданину
в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению по
правилам ст. 152 ГК РФ.

Место жительства гражданина — место, где он постоянно или преимуще-
ственно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших воз-
раста 14 лет, является место жительство их законных представителей (родите-
лей, усыновителей, опекунов). С местом жительства гражданина закон связывает
многие правовые последствия: осуществление регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя; установление опеки и попечительства; исполнение
обязательства должником; открытие наследства; признание гражданина безвест-
но отсутствующим и объявление гражданина умершим и др. Граждане обязаны
регистрироваться по месту своего жительства, а также по месту временного пре-
бывания. Регистрационный учет граждан возлагается на органы внутренних дел,
а при отсутствии таковых — на местную администрацию.

Акты гражданского состояния — это действия граждан и события, влияющие
на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также ха-
рактеризующие правовые состояния граждан (п. 1 ст. 3 ФЗ «Об актах гражданского
состояния»). Акты гражданского состояния оказывают влияние не на единичные
конкретные правоотношения с участием того или иного физического лица, а на
его важнейшие юридические состояния, такие как правоспособность и дееспособ-
ность.

Действующее законодательство подразделяет акты гражданского состояния на
подлежащие и неподлежащие государственной регистрации. К числу первых отно-
сятся рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени, смерть. К числу вторых — достижение
6-ти и 14-летнего возраста; достижение 18-летнего возраста; эмансипация; ограни-
чение дееспособности; признание недееспособным; перемена гражданства; осуж-
дение к лишению свободы; объявление умершим; признание безвестно отсутству-
ющим. В регистрации таких актов нет необходимости, т. к. они очевидны и легко
доказываемы в обыденной жизни либо само их существование связывается с актом
государственного органа, как правило, решением суда.
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Государственная регистрация актов гражданского состояния производится по
заявлению гражданина (должностных лиц, государственных органов) органом загса
путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского
состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих
записей.

4.5 Предпринимательская деятельность граждан

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законом «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». Государственная регистрация осуществляется федеральным органом испол-
нительной власти по месту жительства гражданина в течение 5-ти рабочих дней
со дня предоставления в регистрирующий орган необходимых документов:

• заявления установленной формы;

• паспорта (копии);

• согласия родителей (усыновителей, попечителей) на осуществление пред-
принимательской деятельности несовершеннолетним гражданином либо
решения органа опеки и попечительства или суда об объявлении несовер-
шеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным),
либо свидетельства о заключении брака несовершеннолетним гражданином;

• документа об уплате государственной пошлины;

• справки о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям (если гражданин собирается заниматься образовательной,
воспитательной и т. п. деятельностью с участием несовершеннолетних).

Не допускается государственная регистрация гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистра-
ция в таком качестве, либо не истек 1 год с момента признания его банкротом,
или принудительного прекращения его деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда
лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

К предпринимательской деятельности граждан применяются правила, регули-
рующие деятельность коммерческих юридических лиц. Однако по своему правово-
му статусу индивидуальный предприниматель продолжает оставаться физическим
лицом. Поэтому правила, установленные для коммерческих организаций, приме-
няются к предпринимательской деятельности граждан лишь постольку, поскольку
иное не вытекает из правовых актов или существа отношения.

Индивидуальный предприниматель вправе совершать любые не запрещенные
законом сделки, заключать договоры, в т. ч. трудовые и подрядные с наемными
работниками и исполнителями, открывать счета в кредитных организациях и рас-
поряжаться находящимися на них денежными средствами, производить иные дей-
ствия. Индивидуальный предприниматель может иметь на праве собственности
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имущество, которым вправе обладать граждане; вправе наследовать и завещать
его. Он может осуществлять любой предусмотренный законом вид деятельности,
если только таковой можно совмещать с предпринимательством; иметь личные
неимущественные права (например, права автора произведений науки, литературы,
искусства), права на защиту не только деловой репутации, но и чести, достоинства,
неприкосновенности личной жизни и т. п. Сделки индивидуального предпринима-
теля, в основе которых лежит отказ либо ограничение его правоспособности или
дееспособности, ничтожны.

По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает как фи-
зическое лицо — всем принадлежащим ему имуществом (движимым, недвижимым),
за исключением имущества, на которое по закону не может быть обращено взыс-
кание. Ответственность индивидуального предпринимателя за неисполнение обя-
зательств, вытекающих из его коммерческой деятельности, наступает по правилам
об ответственности за предпринимательскую деятельность, т. е. без вины, за сам
факт нарушения договора или причинения вреда. Освобождение от ответственно-
сти возможно лишь в случае, если неисполнение обязательства явилось следствием
непреодолимой силы.

Кредиторы индивидуального предпринимателя, имеющие требования, связан-
ные с его предпринимательской деятельностью, обладают преимущественным пра-
вом на удовлетворение перед всеми иными кредиторами данного лица. Индиви-
дуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности,
может быть признан банкротом по решению суда. Основания и порядок признания
судом индивидуального предпринимателя банкротом либо объявление им о своем
банкротстве устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).

Споры между индивидуальными предпринимателями, а также между ними
и юридическими лицами подведомственны арбитражным судам, за исключением
споров, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без соответ-
ствующей государственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении заклю-
ченных им сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд вправе приме-
нить к таким сделкам правила, установленные для обязательств, возникающих из
предпринимательской деятельности.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Что понимается под гражданской правоспособностью?

2) Что составляет содержание гражданской правоспособности?

3) Что понимается под гражданской дееспособностью?

4) Назовите виды гражданской дееспособности.

5) В каких случаях возможно ограничение или лишение гражданина дееспо-
собности?

6) В чем состоит назначение института опеки и попечительства?

7) В каких случаях гражданин признается безвестно отсутствующим и объяв-
ляется умершим?

8) Назовите признаки индивидуализации гражданина.

9) С какого момента гражданин вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью?



Лекция 5

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ПУБЛИЧНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1) Понятие и виды юридических лиц

2) Правоспособность юридического лица

3) Представительства и филиалы юридических лиц

4) Способы создания и прекращения юридических лиц

5) Понятие, виды и правовое положение публичных образований

5.1 Понятие и виды юридических лиц

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Юридическое лицо — это организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48
ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Из приведенной дефиниции, а также на основании иных правил Гражданского
кодекса РФ можно выделить следующие признаки юридического лица.

• Организационное единство юридического лица предполагает, что юридиче-
ское лицо действует в гражданском обороте как единое целое. Деятельность
его структурных подразделений подчинена общему руководящему органу,
который формирует и выражает волю организации вовне. Организационное
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единство юридического лица закрепляется в его учредительных докумен-
тах (уставе и/или учредительном договоре), а также в нормативных актах,
регулирующих, положение того или иного вида юридического лица.

• Наличие обособленного имущества означает, что юридическому лицу при-
надлежит одно из вещных прав: право собственности, право хозяйственно-
го ведения или оперативного управления. Исключается возможность суще-
ствования юридического лица на основе только арендованного имущества
или только заемных средств. Имущество юридического лица обособлено от
имущества его учредителей (участников) и отражается в самостоятельном
балансе или смете.

• Самостоятельная имущественная ответственность означает, что креди-
торы вправе обращаться с требованиями, вытекающими из обязательств
юридического лица, только к нему самому; взыскания по этим требовани-
ям могут быть обращены лишь на его обособленное имущество. Учреди-
тели (участники) или собственники юридического лица не отвечают по его
долгам, равно как юридическое лицо не отвечает по их обязательствам, за
исключением случаев, предусмотренных законом (см., напр.: п. 1 ст. 75,
п. 1 ст. 95, п. 2 ст. 107, п. 5 ст. 115, п. 4 ст. 116, п. 2 ст. 120, п. 4 ст. 121
ГК и др.). Возможность обращения взыскания на имущество юридического
лица по личным обязательствам его учредителей (участников) достигает-
ся посредством выделения части имущества юридического лица в натуре
и последующей его продажи или посредством продажи самой доли участия
должника в юридическом лице (ст. 80 ГК).

• Выступление в гражданском обороте от своего имени представляет со-
бой возможность быть носителем не только материальных (имущественных
и личных неимущественных), но и процессуальных прав и обязанностей
(быть истцом и ответчиком в суде).

Возможность юридического лица самостоятельно выступать в гражданском
обороте непосредственно связана с его наименованием, местом нахождения и дру-
гими средствами индивидуализации, а также его органами. Место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации, которая
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнитель-
ного органа или иного органа, или лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности.

Наименование юридического лица должно содержать указание на его организа-
ционно-правовую форму (АО, ООО, фонд и т. п.). Наименования некоммерческих
организаций, в предусмотренных законом случаях, должны содержать указание на
характер деятельности юридического лица (см.: п. 5 ст. 121, п. 3 ст. 116 ГК и др.).
Особые требования предъявляет Гражданский кодекс к фирменному наименова-
нию. Данные требования устанавливаются ч. IV ГК РФ. Помимо наименования
(в т. ч. фирменного), юридическое лицо может иметь и другие средства индивидуа-
лизации: товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческое обозначение, которые
также регулируются ч. IV ГК РФ.

Юридическое лицо выступает в гражданском обороте посредством своих орга-
нов, действующих в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-
тельными документами.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под органом юридического лица следует понимать лицо (группу
лиц), которое вырабатывает, формулирует и выражает его волю.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По способу приобретения полномочий органы юридического лица могут быть
выборными и назначаемыми. Порядок назначения или избрания органов юридиче-
ского лица определяется законами или учредительными документами (см., напр.,
ст. 110, п. 4 ст. 113 ГК).

Орган, выступающий от имени юридического лица, должен действовать в его
интересах, добросовестно и разумно, не выходя за пределы своих полномочий. Он
обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки,
причиненные им юридическому лицу. В предусмотренных законом случаях юри-
дическое лицо может участвовать в гражданском обороте через своих участников
(см., напр., п. 1 ст. 72 ГК) и работников, действия которых по исполнению обя-
зательства юридического лица считаются действиями самого юридического лица
(ст. 402 ГК).

Законодатель выделяет два основных критерия, по которым может быть про-
изведена дифференциация юридических лиц: 1) права учредителей (участников)
в отношении имущества юридического лица и 2) цель деятельности юридического
лица. В соответствии с первым критерием юридические лица подразделяются на
три группы:

1) юридические лица, учредители (участники) которых имеют обязательствен-
ные права в отношении самого юридического лица (хозяйственные това-
рищества и общества, производственный и потребительский кооператив);

2) юридические лица, учредители (участники) которых сохраняют право соб-
ственности или иное вещное право на переданное имущество; учредители
считаются также собственниками имущества, приобретенного юридиче-
ским лицом в процессе деятельности (государственные и муниципальные
предприятия, учреждения);

3) юридические лица, учредители (участники) которых не имеют ни обяза-
тельственных прав в отношении самого юридического лица, ни вещных
прав на его имущество (общественные и религиозные организации, благо-
творительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

Второй критерий дифференциации юридических лиц закреплен в ст. 50 ГК РФ,
в соответствии с которой все юридические лица подразделяются на коммерческие
и некоммерческие. Первые — преследуют в качестве основной цели деятельности
извлечение прибыли и распределяют полученную прибыль между участниками;
вторые — не имеют такой цели в качестве основной и не распределяют полученную
прибыль между участниками.

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью при условии соблюдения ряда требований:

• стремление к получению прибыли не должно быть целью деятельности
такой организации;

• получаемая прибыль не должна присваиваться участниками (за исклю-
чением членов потребительского кооператива, доходы которого согласно
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п. 5 ст. 116 ГК РФ, полученные от осуществленной в соответствии с зако-
ном и уставом предпринимательской деятельности, должны распределяться
между его членами);

• осуществление предпринимательской деятельности должно служить дости-
жению целей, ради которых создана некоммерческая организация;

• осуществление предпринимательской деятельности не должно прямо ис-
ключаться законом (абз. 2 п. 1 ст. 121 ГК РФ).

Некоммерческие организации могут создаваться в форме потребительских ко-
оперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), учрежде-
ний, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотрен-
ных законом. В частности, ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматрива-
ет такие дополнительные организационно-правовые формы, как: государственная
корпорация, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организа-
ция, государственная компания, казачьи общества, общины коренных малочислен-
ных народов РФ. Жилищным кодексом РФ предусмотрена такая форма неком-
мерческой организации, как товарищество собственников жилья. Отдельные фор-
мы некоммерческих организаций могут иметь внутреннюю дифференциацию. Так,
учреждения могут быть частными, государственными и муниципальными. В свою
очередь, государственные и муниципальные учреждения могут быть бюджетными,
автономными или казенными.

Коммерческие организации могут создаваться в следующих формах: полное
и коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, об-
щество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, производ-
ственный кооператив, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
хозяйственные партнерства. Данный перечень форм коммерческих организаций
следует считать исчерпывающим. Особенности каждой формы закреплены в соот-
ветствующих статьях Гражданского кодекса РФ, а также специальных законах (на-
пример, правовая регламентация хозяйственного партнерства, в отсутствие норм
Гражданского кодекса РФ, полностью поглощена ФЗ от 03.12.2011 №380-ФЗ «О хо-
зяйственных партнерствах»).

5.2 Правоспособность юридического лица

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

У юридического лица существует единая праводееспособность,
которую обычно именуют правоспособностью, понимая под ней
и дееспособность (ст. 49 ГК). Правоспособность юридического
лица возникает в момент его создания, т. е. в момент его госу-
дарственной регистрации, и прекращается в момент исключения
юридического лица из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выделяют общую и специальную правоспособность юридических лиц. Общая
правоспособность означает, что юридическое лицо может иметь гражданские права
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и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных законом. Именно такой правоспособностью обладают коммер-
ческие организации, кроме унитарных предприятий, коммерческих организаций,
правоспособность которых ограничена законом (банки, страховые организации),
и коммерческих организаций, правоспособность которых ограничена учредитель-
ными документами.

Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо имеет граж-
данские права и несет обязанности, соответствующие целям деятельности, преду-
смотренным в их учредительных документах. Такой правоспособностью обладают
некоммерческие организации и некоторые коммерческие, о которых было сказа-
но выше. Отдельными видами деятельности юридические лица, как с общей, так
и специальной правоспособностью, могут заниматься лишь при наличии лицензии.
Право на лицензируемую деятельность возникает с момента получения лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицен-
зии, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (см. ФЗ РФ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. №99-ФЗ).

Любое юридическое лицо может быть ограничено в правах только в случа-
ях и в порядке, предусмотренных законом. Так, например, на основании ст. 295
ГК унитарные предприятия не вправе самостоятельно распоряжаться недвижимым
имуществом. Любое ограничение, не соответствующее закону, может быть обжа-
ловано в суде. Ограничение правоспособности может устанавливаться путем ука-
зания тех видов деятельности, которыми отдельные юридические лица заниматься
не могут. Так, банкам запрещено совершать операции по производству и торговле
материальными ценностями, страхованием (ст. 5 закона «О банках и банковской
деятельности»). Ограничения в правах юридических лиц могут быть связаны с их
реорганизацией и ликвидацией. Например, в период ликвидации юридического
лица не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учреди-
тельные документы ликвидируемого юридического лица.

5.3 Представительства и филиалы юридических лиц

Юридические лица, как коммерческие, так и не коммерческие, вправе созда-
вать вне места своего нахождения (которое определяется местом государственной
регистрации юридического лица) филиалы и представительства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представительство — это обособленное подразделение юридиче-
ского лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их
защиту.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Филиал — это обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все
его функции или их часть, в т. ч. функции представительства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ни филиал, ни представительство юридическими лицами не являются. Их пра-
вовой режим сводится к следующему:

• данные обособленные подразделения действуют на основе положений, утвер-
жденных юридическим лицом;

• информация о них должна быть отражена в учредительных документах
юридического лица;

• руководитель филиала (представительства) назначается на должность юри-
дическим лицом и действует на основании доверенности;

• наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом; это имуще-
ство учитывается на их отдельном балансе, представляющим собой часть
самостоятельного баланса юридического лица;

• имущество филиала (представительства) может быть объектом взыскания
по обязательствам юридического лица независимо от того, связаны ли долги
с деятельностью филиала (представительства) или нет;

• по обязательствам, связанным с деятельностью филиала (представитель-
ства), ответственность несет юридическое лицо всем принадлежащим ему
имуществом.

5.4 Способы создания и прекращения юридических лиц

Существуют несколько способов создания юридических лиц:

• распорядительный, характеризующийся тем, что юридическое лицо созда-
ется на основе одного лишь распоряжения учредителя без специальной
государственной регистрации (таким способом путем принятия специаль-
ного закона создаются государственные корпорации);

• разрешительный, характеризуется тем, что создание организации разреше-
но тем или иным компетентным органом (например, для создания союзов
(ассоциаций) необходимо разрешение антимонопольного органа; для созда-
ния банков — разрешение ЦБ РФ);

• нормативно-явочный, при котором согласия третьих лиц, включая государ-
ственные органы, на создание юридического лица не требуется; организа-
ции, возникающие подобным образом, подлежат государственной регистра-
ции в порядке и сроки, установленные ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и считаются со-
зданными с момента такой регистрации.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его ре-
организации (за исключением такой формы реорганизации, как выделение, которая
направлена исключительно на создание нового/новых юридического лица/юриди-
ческих лиц) или ликвидации.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Суть реорганизации заключается в том, что данная процедура пре-
следует цель создания одних и прекращение других юридических
лиц, связывая между собой эти процессы и обусловливая одно (со-
здание) другим (прекращение).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому реорганизация рассматривается двояко: как способ возникновения
и как способ прекращения юридических лиц. Существует пять форм реоргани-
зации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.

При слиянии на месте нескольких юридических лиц, которые прекращают свою
деятельность, возникает новое юридическое лицо; при этом права и обязанности
каждого из сливающихся юридических лиц переходят к вновь возникшему юриди-
ческому лицу на основании передаточного акта.

При присоединении на месте нескольких юридических лиц остается лишь од-
но, к которому переходят права и обязанности присоединенных юридических лиц
в соответствии с передаточным актом.

При разделении на месте одного юридического лица, которое прекращает свою
деятельность, возникает несколько юридических лиц, права и обязанности к кото-
рым переходят в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава одного юридического лица, сохраняющего свою де-
ятельность, возникает еще одно или несколько юридических лиц, к каждому из
которых права и обязанности реорганизуемого юридического лица переходят в со-
ответствии с разделительным балансом. Данная форма реорганизации юридическо-
го лица не приводит к его ликвидации, а исключительно направлена на создание
новых юридических лиц.

Преобразование юридического лица приводит исключительно к изменению его
организационно-правовой формы, при которой передача прав и обязанностей ре-
организуемого юридического лица осуществляется на основании передаточного
акта.

Реорганизация может быть произведена в добровольном порядке, т. е. по реше-
нию учредителей юридического лица, либо по решению органа, управомоченного
на то учредительными документами юридического лица. Однако возможна и при-
нудительная реорганизация (в форме разделения и выделения) по решению упол-
номоченного государственного органа или по решению суда (например, по пред-
писанию антимонопольного органа в отношении организаций, занимающих доми-
нирующих положение на рынке и систематически осуществляющих монопольную
деятельность). Реорганизация в форме слияния, присоединения и преобразования
не может быть осуществлена в принудительном порядке, но требует в ряде случаев
согласования с государственными органами, например антимонопольными.

Свобода реорганизации может быть ограничена законом. В частности, Граж-
данский кодекс РФ относительно отдельных видов юридических лиц ограничивает
их право на преобразование:

• общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано
только в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарище-
ство или производственный кооператив (п. 2 ст. 92 ГК РФ);
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• акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью или производственный кооператив, а также некоммерче-
скую организацию в соответствии с законом (п. 2 ст. 104 ГК РФ);

• производственный кооператив может быть преобразован исключительно
в хозяйственное товарищество или общество (п. 2 ст. 112 ГК РФ);

• некоммерческое партнерство может быть преобразовано в фонд или авто-
номную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество
в случаях и порядке, предусмотренных законом (п. 1 ст. 17 ФЗ «О неком-
мерческих организациях»);

• частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную неком-
мерческую организацию, хозяйственное общество (п. 2 ст. 17 ФЗ «О неком-
мерческих организациях»);

• автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд
(п. 3 ст. 17 ФЗ «О некоммерческих организациях»);

• ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную неком-
мерческую организацию, хозяйственное общество, товарищество или не-
коммерческое партнерство (п. 4 ст. 17 ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Реорганизация юридического лица основана на преемстве прав и обязанностей
(универсальное правопреемство), т. е. права и обязанности реорганизованного юри-
дического лица в полном объеме переходят к его правопреемнику. В зависимости
от того, в какой форме производится реорганизация, она оформляется либо раз-
делительным балансом (разделение, выделение), либо передаточным актом (слия-
ние, присоединение, преобразование). Кроме того, реорганизация в форме слияния
и присоединения предусматривает заключение договоров о слиянии и присоедине-
нии соответственно, требования к которым устанавливаются законом.

Решение о реорганизации должно быть письменно доведено до сведения кре-
диторов реорганизуемого юридического лица, которые вправе потребовать досроч-
ного исполнения реорганизуемым лицом его обязательств и возмещения причи-
ненных этим убытков. Процедура реорганизации завершается внесением в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о возникших и прекративших
существование юридических лицах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ликвидация — процедура, направленная на прекращение деятель-
ности юридического лица без перехода прав и обязанностей в по-
рядке универсального правопреемства к другим лицам.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ликвидация может быть осуществлена в добровольном порядке по решению
его учредителей (участников) либо уполномоченного органа (например, по при-
чине нецелесообразности дальнейшего существования; истечения срока, на кото-
рый было создано юридическое лицо; достижения цели, ради которой было создано
юридическое лицо) и в принудительном порядке, как правило по решению суда,
в результате грубых и неустранимых нарушений закона, осуществления деятель-
ности без лицензии, осуществления запрещенной законом деятельности и др.
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Принявший решение о ликвидации обязан письменно уведомить об этом ре-
гистрирующий орган с целью внесения в единый государственный реестр записи
о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Далее назнача-
ется ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят полномочия по
управлению делами ликвидируемого юридического лица. В обязанность ликвида-
ционной комиссии входит публикация сведений о ликвидации юридического лица,
о порядке и сроке заявления требований кредиторами (этот срок не может быть
менее 2-х месяцев с момента публикации). По окончании срока для предъявления
требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс,
в котором отражаются сведения о перечне и результатах рассмотрения требований
кредиторов; о составе имущества ликвидируемого юридического лица.

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, связанные с воз-
мещением вреда жизни или здоровья, компенсацией морального вреда,
а в случае ликвидации банка — требования граждан по заключенным дого-
ворам банковского вклада, банковского счета, а также требования органи-
заций, осуществляющих функции по обязательному страхованию вкладов
физических лиц;

2) во вторую очередь производится выплата выходных пособий и оплата труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору; выплата автор-
ского вознаграждения;

3) в третью очередь погашаются обязательные платежи в бюджет и во вне-
бюджетные фонды;

4) в четвертую очередь осуществляются расчеты с другими кредиторами.

Требования кредиторов первой и второй очереди удовлетворяются со дня утвер-
ждения промежуточного ликвидационного баланса, а третьей и четвертой — по ис-
течении 1 месяца со дня его утверждения. Требования каждой очереди удовлетво-
ряются после удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. При
недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределя-
ется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально их требо-
ваниям. Требования, не удовлетворенные вследствие недостаточности имущества
юридического лица, считаются погашенными.

По итогам расчетов с кредиторами составляется окончательный ликвидаци-
онный баланс. Судьба имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами
(остаточное имущество), решается по-разному. Так, в унитарных предприятиях,
учреждениях, хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах оно пе-
редается учредителям (участникам) как ликвидационная стоимость (квота), если
иное не предусмотрено законом или учредительными документами юридического
лица.

В общественных (религиозных) организациях, фондах, объединениях юриди-
ческих лиц, автономных некоммерческих организациях данное имущество направ-
ляется в соответствии с учредительными документами юридического лица на цели,
для достижения которых была создана организация, и/или благотворительные цели,
а если использование имущества невозможно в указанных целях, оно обращается
в доход государства (ст. 20 ФЗ «О некоммерческих организациях»).
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В некоммерческих партнерствах остаточное имущество переходит члену парт-
нерства в виде квоты, но только в определенной части, равной его взносу в дан-
ное партнерство; остальная часть идет либо на цели, ради которых создавалось
партнерство, либо на благотворительные цели, либо (если имущество невозможно
использовать в указанных целях в соответствии с учредительными документами)
в доход государства.

В качестве специальных случаев ликвидации рассматриваются:

• ликвидация недействующих юридических лиц;

• банкротство.

В первом случае юридическое лицо ликвидируется посредством исключения из
единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа. Основанием для такой ликвидации служит:

1) не предоставление налоговой отчетности в течение последних двенадцати
месяцев, предшествовавших моменту принятия регистрирующим органом
соответствующего решения;

2) не осуществление операций хотя бы по одному банковскому счету в ука-
занный период времени.

Данное решение регистрирующего органа должно быть опубликовано в орга-
нах печати в течение трех дней с момента его принятия. Одновременно с решением
о предстоящем исключении юридического лица должны быть опубликованы све-
дения о порядке и сроках направления заявлений кредиторами или иными лицами,
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействую-
щего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.
Данные заявления могут быть направлены в течение трех месяцев со дня опуб-
ликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений
решение об исключении недействующего юридического лица из единого государ-
ственного реестра юридических лиц не принимается, а юридическое лицо может
быть ликвидировано в общем порядке.

В результате банкротства юридическое лицо не способно в полном объеме удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. Вопросы, связанные с банкротством
юридических лиц, регулируются ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Таким
юридическим лицом может оказаться как коммерческая, так и некоммерческая ор-
ганизация, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических пар-
тий, религиозных организаций. Относительно отдельных видов юридических лиц
законом установлены ограничения на применение процедуры банкротства, уста-
новленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, государственная корпо-
рация или государственная компания может быть признана банкротом, если это
допускается непосредственно законом о таких юридических лицах. Например, со-
гласно ст. 3 ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги»
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» на данную государственную компанию не распространяется закон о банк-
ротстве. Для ликвидации указанного юридического лица закон предусматривает
необходимость принятия специального закона, определяющего порядок его ликви-
дации.
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Ограничение в применении закона о банкротстве установлено и в отношении
фондов, которые могут быть признаны несостоятельными, если это прямо преду-
смотрено законом о таких фондах. Так, согласно ст. 25 ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», к процедуре его ликвида-
ции не применяется законодательство о банкротстве.

5.5 Понятие, виды и правовое положение публичных
образований

Публичными образованиями признаются коллективные субъекты, приобретаю-
щие гражданские права и несущие гражданские обязанности постольку, поскольку
это необходимо в целях реализации задач публичной власти. Особенность пуб-
личных образований как субъектов гражданского права обусловлена специфичным
способом организации их существования и функциональной направленностью их
деятельности. В настоящее время выделяют следующие самостоятельные виды
публичных образований:

• Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления;

• субъекты РФ, ходя и входящие в состав РФ, но признаваемые самостоятель-
ными субъектами гражданского права: республики, края, области, города
федерального значения, автономная область, автономные округа;

• муниципальные образования — городские и сельские поселения, муници-
пальные районы, городские округа, внутригородские территории городов
федерального значения.

Все виды публичных образований самостоятельно и наравне с другими субъ-
ектами гражданского (физическими и юридическими лицами) права выступают
в гражданском обороте в рамках своих компетенций. На них в полной мере рас-
пространяются общие начала гражданского законодательства. По общему правилу
к публичным образованиям применяются нормы, определяющие участие юридиче-
ских лиц в гражданских правоотношениях. Это означает, что, не являясь юридиче-
скими лицами, публичные образования приравниваются к ним с позиции владения
имуществом, выступления в гражданском обороте и т. п. Вместе с тем законода-
тельством предусмотрены нормы, которые могут быть применены исключительно
только к публичным образованиям или устанавливающие ограничения в правовом
режиме публичных образований по сравнению с юридическими лицами.

Правоспособность публичных образований носит специальный характер, обу-
словленный особенностями публичных образований как участников гражданских
отношений. Поэтому они могут иметь лишь такие права и нести обязанности,
которые необходимы для реализации ими задач публичной власти.

Участие публичных образований в гражданском обороте возможно в двух формах:

1) в форме непосредственного участия, т. е. самостоятельно, с помощью соот-
ветствующих органов (Правительства РФ, префектуры и т. п.);

2) опосредованно, т. е. через своих представителей.
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Публичные образования могут участвовать в различных гражданских право-
отношениях: вещных, обязательственных (договорных, внедоговорных), наслед-
ственных, организационных, правоотношениях, связанных с осуществлением и рас-
поряжением исключительными правами на результаты интеллектуальной собствен-
ности.

По общему правилу публичные образования несут самостоятельную имуще-
ственную ответственность по своим обязательствам за счет своей казны. Одна-
ко законом предусмотрены два исключения, сводящиеся к тому, что, во-первых,
публичные образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам
казенных предприятий и бюджетных учреждений при недостаточности последних
и, во-вторых, публичные образования вправе принимать на себя гарантии по обя-
зательствам других публичных образований и отдельных юридических лиц.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Раскройте признаки юридического лица.

2) Какие требования предъявляются к наименованию юридического лица?

3) Какой признак лежит в разграничении юридических лиц на коммерческие
и некоммерческие организации?

4) Определите момент возникновения общей и специальной правоспособно-
сти юридического лица.

5) Назовите организационно-правовые формы коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

6) Назовите и раскройте способы возникновения юридических лиц.

7) Какая форма реорганизации юридических лиц направлена исключительно
на возникновение юридических лиц?

8) Какая форма реорганизации юридических лиц не приводит к прекращению
юридического лица?

9) Определите очередность удовлетворения требований кредиторов при лик-
видации юридического лица.

10) Что представляет собой публичное образование?



Лекция 6

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1) Вещи как объекты гражданских прав и их классификация
2) Результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги,

нематериальные блага как объекты гражданских прав

6.1 Вещи как объекты гражданских прав
и их классификация

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под объектами гражданских прав понимают то, по поводу чего
возникает гражданское правоотношение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К конкретным объектам гражданских прав ст. 128 ГК РФ относит: вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага.

Среди объектов гражданских прав наиболее распространены вещи как матери-
альные объекты внешнего мира, способные удовлетворять потребностям субъек-
тов гражданских правоотношений, контролироваться ими и быть в их обладании.
Наука гражданского права выработала и придерживается в основном следующей
классификации вещей.

Вещи недвижимые и движимые. К недвижимым вещам относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, переме-
щение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ст. 130 ГК). Это так
называемая недвижимость по природе.
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К недвижимым вещам законодатель относит также воздушные и морские су-
да, суда внутреннего плаванья, космические объекты. Это так называемая недви-
жимость по закону. Отнесение этих объектов к недвижимости обусловлено их
высокой стоимостью и необходимостью установления более строгих правил их
правовой регламентации.

Особым объектом недвижимости является предприятие как единый имуще-
ственный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской дея-
тельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, ин-
вентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на средства индивиду-
ализации и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом
или договором.

Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной государственной
регистрации в едином государственном реестре (Закон РФ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г.
№122-ФЗ). В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной ре-
гистрацией может осуществляться специальная регистрация или учет отдельных
видов недвижимого имущества.

К движимым вещам относятся вещи, которые не были включены в число недви-
жимых вещей. Права на них необходимо регистрировать только в случаях, прямо
предусмотренных законом.

Вещи, изъятые из оборота, ограниченные в обороте, в обороте. К изъятым из
оборота вещам относятся вещи, отчуждение или иной оборот которых не допуска-
ется законом (некоторые виды вооружения, дороги, архивные материалы, ядерная
энергия, национальные библиотеки, реки и др.). Конкретные виды объектов граж-
данских прав, оборот которых не допускается, должны быть прямо предусмотрены
законом.

Вещи, ограниченные в обороте, могут принадлежать только определенным
субъектам гражданских правоотношений либо допускаются в оборот по специаль-
ному разрешению по соображениям государственной безопасности, охраны эконо-
мических интересов государства и т. п. (наркотические средства, оружие, сильно-
действующие яды, иностранная валюта и др.).

Вещи в обороте способны отчуждаться и переходить от одного лица к друго-
му в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация) либо
иным образом, посредством заключения гражданско-правовых сделок, издания ад-
министративного акта и т. п.

Непотребляемые и потребляемые вещи. К непотребляемым относятся вещи,
которые в процессе их использования не теряют своих потребительских качеств
(книга, оборудование, одежда); к потребляемым — вещи, которые в процессе ис-
пользования теряют свое первоначальное значение (продукты питания, сырье).
Данная дифференциация вещей относительно условна, поскольку с экономической
точки зрения все вещи потребляемы. Кроме того, разделение вещей на потребля-
емые и непотребляемые имеет значение лишь в отношении движимых вещей, так
как с юридической точки зрения недвижимое имущество непотребляемо всегда.

Отдельные юридические действия могут совершаться только в отношении
непотребляемых вещей (например, предметом договора аренды могут быть только
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непотребляемые вещи). Другие юридические действия, напротив, могут совершать-
ся только в отношении потребляемых вещей (например, предметом договора займа
выступают деньги, которые по своей природе являются потребляемыми вещами).
Вместе с тем следует иметь в виду, что предметом некоторых гражданско-правовых
сделок могут быть как потребляемые, так и непотребляемые вещи (договор купли-
продажи, мены, дарения и др.).

Делимые и неделимые вещи. Делимыми называются вещи, которые в резуль-
тате их раздела не меняют своего первоначального хозяйственного или иного на-
значения (литр молока, тонна картофеля). Неделимыми считаются вещи, которые
в результате их раздела утрачивают свое прежнее назначение, либо ценность таких
вещей значительно снижается (стул, книга). Вместе с тем следует иметь в виду,
что в физическом смысле все вещи абсолютно делимы, даже если это приведет
к уничтожению вещи.

Деление вещей на делимые и неделимые учитывается, в частности, при разделе
общей собственности, исполнении обязательства по частям, наследовании. Так, при
разделе общей собственности соответствующие части делимых вещей передаются
всем сособственникам, а неделимые — одному из них, который, в свою очередь,
обязан будет выплатить остальным сособственникам денежную компенсацию; либо
вещь реализуется, а вырученная сумма делится между собственниками.

К неделимым вещам закон относит и так называемые сложные вещи, кото-
рые состоят из разнородных вещей, но образуют единое целое и используются по
единому назначению (сервиз, коллекция, гарнитур, библиотека, обувь и др.). Такие
вещи выступают, как правило, единым объектом определенного обязательства, хотя
они и могут быть отчуждены по частям. В Гражданском кодексе установлена пре-
зумпция, что сделка, заключенная в отношении сложной вещи, распространяется
на все ее составные части, если иное не предусмотрено договором.

Главная вещь и принадлежность. Под главной вещью понимается вещь, участ-
вующая в гражданском обороте независимо от других объектов. Принадлежностью
признается вещь, предназначенная для обслуживания главной вещи и связанная
с ней общим назначением (футляр от очков, рама от картины). Главная вещь и при-
надлежность физически существуют самостоятельно, соотношение их стоимости
значения не имеет. Принадлежность по общему правилу следует судьбе главной
вещи, если иное не предусмотрено законом.

Индивидуально-определенные и вещи с родовыми признаками. Индивидуально-
определенные вещи обладают только им присущими признаками, выделяющими
их из массы однородных вещей. Их принято делить на три категории:

1) уникальные вещи, т. е. единственные в своем роде (памятник дяде Коле
в г. Томске);

2) отличающиеся от подобных им вещей особыми обозначениями (ручные
часы «Чайка» такого-то года выпуска, такого-то номера партии);

3) выделенные из совокупности подобных вещей соглашением сторон или
в порядке выполнения административного акта (газовый пистолет, зареги-
стрированный на имя Иванова И. И.).

Родовые вещи обладают признаками, общими для всех вещей данной группы,
и измеряются весом, мерой, числом (тонна риса, два метра проволоки). Родовые



52 Лекция 6. Объекты гражданских прав

вещи, в отличие от индивидуально-определенных вещей, юридически заменимы.
Утрата, кража таких вещей не приводит к потере прав на них кредитором, так как
он управомочен на получение однородных вещей в обусловленном количестве.

Плоды, продукция, доходы. Вещи в процессе их использования могут приносить
дополнительные поступления в виде плодов, продукции, доходов.

Плоды — это продукты материального мира, образующиеся в результате ор-
ганического развития вещей одушевленных (приплод животных) и неодушевлен-
ных (плоды фруктовых деревьев). Плоды могут выступать предметом гражданско-
правовых сделок как самостоятельно, так и совместно с вещами, от которых они
отделились. Продукция — это объекты, получаемые в процессе производственного
использования вещи (сырье, полуфабрикаты, заготовки, готовые продукты и др.).
Доходы — это денежные и иные поступления (арендная плата, процент от банков-
ских операций и т. п.).

По общему правилу плоды, продукция, доходы принадлежат лицу, исполь-
зующему имущество на законном основании, если иное не предусмотрено зако-
ном, иными правовыми актами или договором (исключение составляет, например,
ст. 346 ГК, в соответствии с которой преимущественное право на получение плодов,
продукции, доходов от заложенного имущества принадлежит собственнику, а не
залогодержателю; ст. 299 ГК, согласно которой плоды, продукция, доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении унитарного предприятия или учреждения, поступают в хозяйственное
ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, уста-
новленном ГК РФ, иными законами, иными правовыми актами для приобретения
права собственности).

Неодушевленные и одушевленные вещи. Основная масса вещей, участвующая
в обороте, относится к числу неодушевленных вещей. К одушевленным вещам
относятся животные (домашние, одомашненные). К животным общие нормы об
имуществе относятся постольку, поскольку законом или иными правовыми актами
не установлено иное. Конкретные нормы ГК, посвященные животным, содержатся
в статьях 137, 221, 241, 231.

Деньги. Деньги — это особый объект гражданских прав. По своей природе они
относятся к родовым, делимым вещам. Индивидуализация денег допускается для
достижения каких-либо дозволенных законом целей (коллекционирование, исполь-
зование в качестве вещественных доказательств и др.). Будучи всеобщим эквива-
лентом, деньги способны заменить собой практически любой объект гражданского
права.

Официальной денежной единицей России является рубль. Являясь законным
платежным средством, он обязателен к приему на всей территории России. Исклю-
чительное право выпуска наличных денег в обращение и изъятие их из обращения
принадлежит Банку России. Деньги выпускаются в виде банкнот и монет. Ис-
пользование иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории РФ
допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом о валютном
регулировании и валютном контроле.

Ценные бумаги. Ценная бумага, являясь разновидностью вещей, представляет
собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обя-
зательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых
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без его предъявления невозможны (ст. 142 ГК). К ценным бумагам закон относит
государственные облигации, облигации, вексель, чек, депозитный и сберегатель-
ный сертификат, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент,
акцию, приватизационные ценные бумаги, и другие документы, признаваемые за-
коном ценными бумагами.

Ценные бумаги могут быть классифицированы по различным основаниям.

1) По степени индивидуализации управомоченного лица:

• предъявительские ценные бумаги, т. е. документы, составленные без
указания имени лица, которому они выдаются (банковская сберега-
тельная книжка на предъявителя). Осуществить субъективное право
по данной ценной бумаге может любой ее правомерный обладатель;

• именные ценные бумаги, которые составляются с указанием конкрет-
ного управомоченного лица (вексель, чек, сберегательный сертифи-
кат). Реализовать субъективное право по данной ценной бумаге мо-
жет только лицо, на имя которого выдан документ, или его предста-
витель с надлежаще оформленными полномочиями. Впрочем, закон
предусматривает возможность передачи субъективного права, удосто-
веренного именной ценной бумагой, другому лицу в порядке уступки
требования (цессии);

• ордерные ценные бумаги — это документы, в которых указывается пер-
вый владелец, приобретающий субъективное право в момент состав-
ления ценной бумаги. В этом смысле ордерные и именные ценные
бумаги имеют определенное сходство. В то же время, в ордерной бу-
маге содержится указание на то, что исполнение должно быть про-
изведено лицу, в ней обозначенному, либо по его приказу (ордеру)
любому другому лицу. Иными словами, владелец ордерной ценной
бумаги может в упрощенном порядке передать права по ней другому
лицу. Это происходит посредством передаточной надписи — индосса-
мента. При этом передать ордерную ценную бумагу может не только
ее первоначальный владелец, но и все последующие, т. е. количество
индоссаментов законом не ограничено, поэтому эти ценные бумаги
обладают высокой оборотоспособностью.

2) По содержанию субъективных прав ценные бумаги делятся на денежные
(депозитный и сберегательный сертификат, вексель), товарные (жилищный
сертификат); дающие право участвовать в управлении акционерным обще-
ством.

3) По времени обращения ценные бумаги бывают краткосрочными, средне-
срочными и долгосрочными.

4) В зависимости от статуса субъектов, выпускающих ценные бумаги, послед-
ние делятся на государственные и частные.

Статья 149 ГК содержит понятие «бездокументарная ценная бумага» — это без-
документарная форма фиксации прав, закрепленных именной или ордерной ценной
бумагой, с помощью средств электронно-вычислительной техники. К такой фор-
ме фиксации применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное
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не вытекает из особенностей фиксации. Лицо, осуществившее фиксацию права
в бездокументарной форме, обязано по требованию обладателя права выдать ему
документ, свидетельствующий о закрепленном праве.

6.2 Результаты интеллектуальной деятельности,
работы, услуги, нематериальные блага как объекты
гражданских прав

К результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним сред-
ствам индивидуализации относятся произведения науки, литературы, искусства;
промышленные образцы, полезные модели, изобретения, топологии интегральных
микросхем, базы данных, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслу-
живания, коммерческие обозначения и т. п.

Результаты интеллектуальной деятельности становятся объектами гражданских
правоотношений лишь тогда, когда они облекаются в какую-либо объективную
форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми (рукопись, нотная запись,
чертеж, схема и т. п.).

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации не могут отчуждаться или иным образом переходить от одного
лица к другому. В то же время, права на такие результаты и средства, а также ма-
териальные носители, в которых отражены соответствующие результаты или сред-
ства, могут отчуждаться или иным способом переходить от одного лица к другому
в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ (например, посредством заклю-
чения договора об отчуждении исключительного права; лицензионного договора;
сублицензионного договора; принудительной лицензии; в порядке универсального
правопреемства; при обращении взыскания на имущество правообладателя).

Характерным признаком результата работы как объекта гражданских прав
является то, что он гарантированно может быть достигнут любым лицом, об-
ладающим необходимыми знаниями, умениями, квалификацией и т. п. Результат
работы не имеет черт уникальности, новизны, неповторимости — все то, что при-
суще результатам творческой деятельности. Результат работы всегда должен иметь
овеществленную форму, т. е. быть материализованным в созданных, отремонтиро-
ванных и т. п. вещах. Иными словами, он должен обладать способностью отделе-
ния от самих действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и способным
к передаче лицу, для которого выполнялась работа.

Услуга — действия субъекта гражданских правоотношений, которые либо во-
обще не завершаются каким-либо определенным результатом, а содержат полез-
ный эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который не воплощается
в овеществленной форме. Примером услуг первого вида является деятельность
консультационного, просветительского, развлекательного характера. Для данного
рода услуг характерно то, что с их помощью человеческие потребности удовле-
творяются в процессе самой деятельности услугодателя. К услугам второго вида
относятся медицинские, аудиторские, ветеринарные, туристские и т. п. услуги. Эти
услуги могут иметь результат (излечение больного), который, однако, не имеет
овеществленного результата.
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Услуги, оказываемые субъектами гражданского права, различны по своему со-
держанию, в связи с чем могут быть подразделены на фактические (хранение),
юридические (поручение), комплексные (агентирование).

В качестве объекта гражданских прав могут выступать нематериальные блага,
примерный перечень которых содержится в ст. 150 ГК РФ: жизнь, здоровье, досто-
инство, личная неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация, личная
и семейная тайна, право свободного передвижения и др. Указанные блага харак-
теризуются внеэкономическим содержанием; неразрывной связью с личностью их
носителя; направленностью на обеспечение существования личности.

Нематериальные блага защищаются в общем порядке. Однако законом или
существом самих нематериальных благ может обусловливаться специфика приме-
нения того или иного способа защиты. Например, такие меры защиты как присуж-
дение к исполнению в натуре, возмещение убытков, уплата неустойки для защиты
материальных благ не приемлемы, что обусловлено природой нематериальных благ.
Определенной спецификой обладает защита таких нематериальных благ, как честь,
достоинство, деловая репутация, изображение гражданина.

Основанием для защиты чести, достоинства, деловой репутации служит одно-
временное наличие следующих условий: несоответствие действительности сведе-
ний; порочащий характер сведений; факт распространения сведений; распростра-
нение сведений третьим лицом.

Субъектами права на защиту выступают граждане и юридические лица. Обя-
занными лицами являются лица, распространившие не соответствующие действи-
тельности сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию. Постра-
давшее лицо должно доказать факт распространения сведений и их порочащий ха-
рактер. Лицо, к которому предъявлено требование, должно доказать соответствие
действительности распространенных сведений. Если невозможно установить лицо,
распространившее сведения, пострадавший вправе обратиться в суд с заявлением
о признании таких сведений не соответствующими действительности в порядке
особого производства.

Изображение гражданина — его образ, запечатленный в какой-либо объектив-
ной форме (фотография, видеозапись). С позиции действующего законодательства
нарушением признается любое использование изображения гражданина без его со-
гласия, за исключением случаев использования изображения гражданина: в госу-
дарственных, общественных и иных публичных интересах; полученное при съем-
ке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения или на публичных
мероприятиях, если такое изображение не является основным объектом использо-
вания; полученное в результате позирования гражданина за плату.
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Контрольные вопросы по лекции 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Перечислите объекты гражданских прав.

2) По каким критериям классифицируются вещи как объекты гражданских
прав?

3) В чем заключается особенность предприятия как объекта гражданских
прав?

4) Назовите квалифицирующие признаки ценной бумаги.

5) Что такое бездокументарная ценная бумага?

6) Какие результаты интеллектуальной деятельности могут выступать в каче-
стве объектов гражданских прав?

7) В чем состоит отличие услуги от результата работы?

8) В чем состоит особенность нематериальных благ как объектов гражданских
прав?



Лекция 7

СДЕЛКИ

1) Понятие и признаки сделки

2) Виды сделок

3) Форма сделок

4) Недействительность сделок и ее последствия

7.1 Понятие и признаки сделки

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сделками называются действия граждан и юридических лиц, на-
правленные на возникновение, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, сделка — это юридический факт, на основании которого возни-
кают, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности. При этом
сделкой является не любой юридический факт, а только юридическое действие.
В указанном качестве сделка противопоставляется событиям как юридическим
фактам.

Однако не каждое юридическое действие является сделкой. Сделка — это все-
гда правомерное юридическое действие, соответствующее требованиям закона или
иных правовых актов. При этом не каждое правомерное действие есть сделка.
Сделками являются лишь те из них, которые направлены на создание определен-
ных правовых последствий (правового результата). Так, лицо, спасающее государ-
ственное имущество от пожара, совершает правомерное действие, но не с целью
причинить себе вред и, как следствие, создать право на возмещение этого вреда. Не
направлено на создание правовых последствий и противоправное действие. Лицо,
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причиняющее вред личности или имуществу другого лица, совершает действия, но
они не направлены на создание правовых последствий по возмещению вреда; при-
чинивший вред делает это не для того, чтобы возникло обязательство возмещения
вреда, т. е. то последствие, которое закон связывает с этим действием.

Результат, ради которого совершается сделка, должен быть правовым. Виды
правовых результатов многообразны: передача имущества в собственность, аренду,
выполнение работы, оказание услуги и т. п. Действие, не преследующее правового
результата, не является сделкой, а относится к так называемым морально-бытовым
соглашениям (например, договорились сходить в театр, в магазин, на концерт).

Правовой результат сделки, как правило, соответствует правовой цели сделки —
субъективно желаемый для ее участников результат, который должен наступить
после совершения сделки и ее исполнения. Вместе с тем правовая цель сделки
всегда предшествует правовому результату, что исключает полное отождествление
этих понятий. Правовой результат иногда может не совпадать с правовой целью.
Например, при покупке вещи у незаконного владельца правовой результат может
отличаться от правовой цели сделки: право собственности в отсутствие правового
основания на распоряжение вещи не возникает у приобретателя (правовой ре-
зультат), несмотря на желание покупателя приобрести в собственность имущество
(правовая цель).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В свою очередь, правовую цель следует отличать от мотива, кото-
рый побуждает лицо совершить сделку. Он, как правило, не имеет
правового значения и не влияет на действительность сделки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, мотивом в приобретении вещи (подарка) стал день рождения друга.
Однако друг на день рождения не пригласил приобретателя подарка. В подобной
ситуации ошибочность мотива не может повлиять на действительность сделки
купли-продажи.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сделка — это всегда волевой акт, означающий наличие у лица определенного
уровня сознания и воли, которые позволяют ему отдавать отчет в своих действиях
и руководить ими. Сущность сделки как действия составляют воля и волеизъяв-
ление. Воля — это внутреннее намерение лица совершить сделку. Пока воля лицом
не изъявлена, остается неизвестным его намерение совершить сделку. Изъявлен-
ная (выраженная) воля называется волеизъявлением. На действительность сделки
самым непосредственным образом влияет совпадение (единство) воли и волеизъ-
явления.
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7.2 Виды сделок

Гражданско-правовые сделки могут быть классифицированы по различным ос-
нованиям.

В зависимости от количества участвующих в них сторон сделки подразделя-
ются на односторонние и двух- или многосторонние. При этом понятие стороны
в сделке не следует смешивать с понятием участника сделки. Например, в договоре
купли-продажи всегда две стороны (продавец и покупатель), в то время как число
участников (и на стороне продавца, и на стороне покупателя) может быть гораздо
больше.

Односторонними называются сделки, для совершения которых необходимо
и достаточно волеизъявления одной стороны и ее одной достаточно для наступ-
ления предусмотренных законом правовых последствий (например, составление
завещания, выдача доверенности, оферта, выдача банковской гарантии, односто-
ронний отказ от договора, когда такой допускается законом, принятие наследства,
отказ от наследства, публичное обещание награды, объявление о публичном кон-
курсе и др.). Некоторые односторонние сделки сами по себе влекут правовые по-
следствия. Так, выдача доверенности порождает право лица, которому она выдана,
выступать от имени лица, ее выдавшего. Другие односторонние сделки порождают
правовые последствия лишь будучи элементом юридического состава. Так, состав-
ление завещания само по себе никаких прав и обязанностей ни у кого не порождает.
Правовые последствия наступят лишь с момента смерти завещателя.

Двух- и многосторонними называются сделки, для совершения которых необ-
ходимо волеизъявление двух и более сторон. Такие сделки именуются договорами.
Воля сторон в двух- или многосторонней сделке должна быть встречной. Напри-
мер, сделка может быть заключена, если одна сторона желает пользоваться вещью,
а другая — имеет намерение сдавать вещь во временное владение и пользование.

В зависимости от наличия встречного предоставления сделки делятся на воз-
мездные и безвозмездные.

Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совер-
шить определенное действие соответствует встречная обязанность другой стороны.
Например, в договоре купли-продажи обязанности продавца передать вещь соот-
ветствует обязанность покупателя уплатить обусловленную договором цену.

Безвозмездной считается сделка, в которой имущественное предоставление (пе-
редача имущества, выполнение работы, оказание услуги) производится только од-
ной стороной без получения имущественного возмещения от другой стороны.

Возмездность или безвозмездность сделок может быть предопределена их при-
родой. Так, по своей природе возмездными являются такие сделки, как купля-
продажа, мена, аренда и др., а безвозмездными — договоры дарения и безвозмезд-
ного пользования имуществом. Возмездность или безвозмездность других сделок
может быть предусмотрена законом или соглашением сторон. Так, договоры пору-
чения, хранения могут быть в зависимости от договоренности сторон как возмезд-
ными, так и безвозмездными.

В зависимости от момента заключения сделок они могут быть консенсуальными
и реальными.

Консенсуальной является сделка, для совершения которой достаточно согла-
шения сторон по всем ее существенным условиям и облечение этого соглашения
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в требуемую законом форму. Так, для возникновения сделки купли-продажи не
требуется передача имущества покупателю и уплата денег продавцу. Эти действия
контрагенты совершают в порядке исполнения данного договора.

Реальная сделка, в отличие от консенсуальной, не ограничивается только со-
глашением сторон. Здесь необходимым элементом формирования сделки является
совершение сторонами действия по передаче определенной вещи. Например, для
заключения договора займа недостаточно, чтобы стороны договорились о сумме
займа, времени передачи денег должнику и моменте возврата суммы займа. Необ-
ходимо, чтобы займодавец реально передал заемщику оговоренную денежную сум-
му. До тех пор пока такая передача не состоялась, договора займа нет, а есть лишь
соглашение относительно заключения данного договора в будущем.

По тому, ставится ли действительность сделки в зависимость от наличия или
отсутствия ее правового основания, различают каузальные и абстрактные сделки.

Абстрактными называются сделки, не имеющие в числе конститутивных при-
знаков ближайшей правовой цели одной из ее сторон. Например, рассмотрим до-
говор уступки требования (цессии). По этому договору видна ближайшая правовая
цель лишь одного из его участников — цессионария. Эта цель — приобрести опреде-
ленное требование, принадлежащее цеденту. Какова же правовая цель цедента — не
известно. Следовательно, это может быть любая не противоречащая закону цель.
Так, цедент может связать цессионария обязанностью уплатить деньги, передать
вещь, выполнить работу и т. п. Во всех случаях природа договора не изменится —
он останется договором цессии. Договор цессии, таким образом, — это абстрактный
договор.

Каузальными (материальными) называются сделки, действительность которых
зависит от правовой цели (правового основания) ее участников. Так, ближайшая
правовая цель продавца по договору купли-продажи — связать покупателя обязан-
ностью уплатить деньги, а ближайшая правовая цель покупателя — связать продав-
ца обязанностью передать вещь.

В зависимости от определенности обстоятельства, от которого зависит на-
ступление и (или) прекращение прав и обязанностей сторон, различают обычные
и условные сделки.

Условные сделки — это сделки, возникновение или прекращение которых ста-
вится в зависимость от определенных обстоятельств, наступление которых в буду-
щем характеризуется неопределенностью. Такие обстоятельства именуются усло-
виями. Сделка не считается условной, если указанное обстоятельство уже наступи-
ло к моменту ее совершения или известно, что оно наступит. Кроме того, условие
должно отвечать признаку реальной достижимости.

Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным усло-
вием. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если сторо-
ны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления
условия, относительно которого не известно, наступит оно или нет. Права и обя-
занности сторон такой сделки возникают не с момента ее совершения, а с момента
наступления условия. Возникновение прав и обязанностей как бы откладывается
до наступления условия. Например, Иванов обязуется продать Петрову велосипед,
если ему удастся купить мотоцикл. До момента наступления условия (покупки мо-
тоцикла) у Иванова не возникает обязанность передать в собственность Петрова
велосипед, а у Петрова не возникает обязанность оплатить покупку.
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В период с момента заключения сделки до наступления отлагательного усло-
вия стороны состоят в правовой связи, поскольку не допускается произвольного
отступления от соглашения и совершения условно обязанным лицом действий,
создающих невозможность наступления условия.

При отменительном условии права и обязанности сторон возникают с момента
совершения сделки, но прекращаются с наступлением условия. Например, Иванов
предоставил Петрову пианино сроком на 6 месяцев, если в течение этого времени
не возвратится из командировки его сын-пианист. Права и обязанности в данном
случае возникают с момента совершения сделки и могут прекратиться с момента
возвращения сына, то есть с наступлением условия.

В целях охраны участников условной сделки ст. 157 ГК РФ предусматривает,
что если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, кото-
рой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим, а если
наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступле-
ние условия выгодно, то условие признается ненаступившим.

От условной сделки отличается обычная сделка, в которой возникновение (пре-
кращение) прав и обязанностей определяется наступлением обстоятельства, отно-
сительно которого точно известно, что оно наступит в будущем.

7.3 Форма сделок

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма сделки — это способ, посредством которого выражается
воля сторон при совершении сделки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Существуют две основные формы сделок: устная и письменная, которая, в свою
очередь, бывает простой и нотариальной.

Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами
(при встрече, по телефону). В отношении данной формы предусмотрено общее
правило, заключающееся в том, что сделка, для которой законодательством или
соглашением сторон не установлена письменная форма, может быть совершена
устно.

Письменная форма выражается либо в составлении одного документа, подпи-
санного сторонами, либо в обмене письмами, телеграммами и т. п. В ряде случаев
письменная форма считается соблюденной при наличии сохранной расписки, кви-
танции, свидетельства, подписанного хранителем, номерного жетона, иного знака —
при заключении договора хранения; сберегательной банковской книжки, сберега-
тельного или депозитного сертификата — при заключении договора банковского
вклада; железнодорожного билета, багажной квитанции — при договоре перевозки и др.

Письменная сделка должна быть собственноручно подписана лицами, ее со-
вершающими, либо с использованием различных современных способов факси-
мильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной
подписи (ФЗ «Об электронной цифровой подписи»), если это допускается законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон. Письменные сделки юридиче-
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ских лиц, если это прямо предусмотрено законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон, должны быть составлены на специальном бланке, подписаны
их руководителями и скреплены печатями.

В случаях, когда гражданин, участвующий в сделке, не может по каким-либо
причинам подписать ее собственноручно (болезнь, физический недостаток) по его
поручению сделка подписывается другим лицом — рукоприкладчиком. Подпись по-
следнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным
лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, с указанием причин,
в силу которых участник сделки не мог ее подписать. Следует иметь в виду, что
рукоприкладчик не приобретает прав и обязанностей по сделке и не отвечает за ее
содержание и исполнение.

В простой письменной форме должны совершаться сделки:

• между юридическими лицами;

• между гражданами и юридическими лицами;

• между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз уста-
новленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, преду-
смотренных законом, — независимо от суммы сделки (совершение дове-
ренности, договор залога, уступка требования, перевод долга, соглаше-
ние о неустойке, договор поручительства и др.). В соответствии с ФЗ от
19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» для граждан-
ско-правовых обязательств этот минимальный размер оплаты труда состав-
ляет 100 рублей.

Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет неблагоприятные
последствия для ее участников: в случае спора они не могут ссылаться на сви-
детельские показания для подтверждения факта сделки и ее условий, но могут
приводить любые другие средства доказывания (объяснения сторон, письменные
и вещественные доказательства, заключение экспертов и др.). Это последствие
применяется исключительно при наличии спора. В случаях же когда не оспарива-
ется факт совершения сделки или ее условий, несоблюдение простой письменной
формы сделки не влечет никаких правовых последствий. Кроме того, закон мо-
жет предусматривать специальные последствия несоблюдения простой письмен-
ной формы сделки. Так, в силу п. 3 ст. 887 ГК несоблюдение простой письменной
формы сделки договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свиде-
тельские показания в случае спора о тождестве вещи, сданной на хранение, и вещи,
возвращенной хранителем. Следовательно, спор относительно иных условий дого-
вора хранения подчиняется общему правилу о несоблюдении простой письменной
формы сделки.

В случаях, прямо указанных в законе, несоблюдение простой письменной фор-
мы сделки влечет ее недействительность (ст. ст. 331, 339, 362, 429, 550, 560, 574,
651 ГК РФ и др.).

Нотариальное удостоверение сделок осуществляется путем совершения удо-
стоверительной надписи нотариусом или иным должностным лицом, имеющим
право совершать нотариальные действия, и является обязательным в двух слу-
чаях: если это прямо установлено законом (доверенность на совершение сделок,
требующих нотариальной формы; передоверие, договор залога недвижимости, до-
говор ренты, брачный договор, сделки, направленные на отчуждение доли или
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части доли в уставном капитале ООО, уступка требования, основанного на сделке,
совершенной в нотариальной форме, перевод долга, основанный на сделке, совер-
шенной в нотариальной форме, соглашение об уплате алиментов, согласие супруга
на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества другим супругом,
завещание и др.) и если это предусмотрено соглашением сторон, хотя бы по закону
для данного вида сделок эта форма не требовалась.

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность (ни-
чтожность). Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требу-
ющую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от удостовере-
ния сделки, суд вправе по требованию заинтересованной стороны признать сделку
действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки
не требуется.

Относительно сделок, которые могут совершаться устно, предусмотрен специ-
альный механизм их совершения — конклюдентные действия, то есть такое пове-
дение лица, из которого усматривается его воля на совершение сделки. Например,
вручение обычного подарка человеком, пришедшим на день рождения.

Воля в сделке может быть выражена молчанием, но только в случаях, прямо
предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, при отсутствии заявления
одной из сторон о прекращении договора доверительного управления имуществом
по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях, какие были предусмотрены договором (абз. 2 п. 2 ст. 1016 ГК РФ).

7.4 Недействительность сделок и ее последствия

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Недействительной признается сделка, несоответствующая
требованиям закона.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Недействительность сделки может быть следствием того, что ее содержание
не соответствует закону; форма сделки не соответствует установленным законом
требованиям; имеется порок в ее субъектном составе; имеется порок воли (воля
не соответствует волеизъявлению лица). Недействительная сделка не порождает
правовых последствий, к которым стремились стороны, кроме тех, что связаны
с ее недействительностью.

Недействительные сделки могут быть ничтожными и оспоримыми. Ничтож-
ными (абсолютно недействительными) признаются сделки недействительные в си-
лу прямого указания закона, независимо от воли заинтересованных лиц, а равно
суда. Они являются таковыми с момента их заключения, не порождают у сторон
прав и обязанностей, независимо от того будет ли предъявлен в суд иск о признании
их недействительными.

К разряду ничтожных сделок закон относит:

• сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нрав-
ственности (например, сделки, связанные со сбытом наркотических средств
или порнографической продукции);
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• мнимые сделки, т. е. сделки, совершенные для вида, без намерения создать
юридические последствия (например, дарение имущества с целью укрыть
его от конфискации);

• притворные сделки, т. е. сделки, совершенные с целью прикрыть другую
сделку, которую стороны действительно имели в виду (например, договор
продажи доли в праве общей собственности оформляется как договор да-
рения, дабы избежать осуществления права преимущественной покупки
данной доли сособственниками);

• сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными (по тре-
бованию опекуна сделка может быть признана действительной, если будет
установлено, что она совершена к выгоде недееспособного гражданина);

• сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет,
кроме сделок, которые малолетние граждане вправе совершать самосто-
ятельно (по требованию законных представителей несовершеннолетнего
сделка может быть признана действительной, если будет установлено, что
она совершена к выгоде малолетнего);

• сделки, совершенные с нарушением требований об их нотариальном удо-
стоверении или государственной регистрации.

В отличие от ничтожных сделок оспоримые (относительно недействительные)
сделки — это недействительные сделки, которые признаются таковыми в силу реше-
ния суда. Соответственно, по иску заинтересованного лица вследствие оспаривания
по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством,
суд может признать оспариваемую сделку как действительной, так и недействи-
тельной. В частности, к оспоримым сделкам закон относит:

• сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности,
при условии, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать о ее незаконности;

• сделки, совершенные с превышением полномочий, при условии, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничении
полномочий;

• сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без
согласия их законных представителей;

• сделки, совершенные гражданами с ограниченной дееспособностью, за ис-
ключением мелких бытовых сделок, которые такие граждане вправе совер-
шать самостоятельно;

• сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение сво-
их действий или руководить ими (речь, в частности, идет о сделках, совер-
шенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сильного
душевного потрясения);

• сделки с пороком воли:

а) сделки, совершенные под влиянием заблуждения.

Заблуждение — это неправильное, искаженное представление лица о фак-
тах и обстоятельствах реальной действительности. Имеется в виду не
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абстрактное заблуждение лица в тех или иных жизненных явлени-
ях, а заблуждение в конкретных фактах и обстоятельствах, связанных
с совершенной сделкой.
Заблуждение должно быть существенным. Такого рода заблуждение
касается, во-первых, природы сделки (например, купля-продажа или
рента); во-вторых, тождества предмета сделки (например, покупатель
приобрел копию картины, полагая, что это оригинал); в-третьих, ка-
честв предмета сделки, которые значительно снижают возможность
его использования по назначению (фотокамера имеет более низкую
разрешающую возможность, чем имел основания полагать покупатель).
Общую формулу существенного заблуждения можно выразить следу-
ющим образом: если бы его не было, лицо не совершило бы сделку.
Заблуждение в мотивах совершения сделки не имеет существенно-
го значения и потому не может служить основанием для признания
ее недействительной. Например, приобретение гражданином гаража
в ожидании подарка от своих родственников в виде автомобиля, ко-
торые, в конечном счете, подарили ему диван в квартиру. В подобной
ситуации подарок в виде дивана, в то время как одариваемый на-
деялся на автомобиль, не может служить основанием для признания
сделки купли-продажи гаража недействительной, а равно основанием
для расторжения этой сделки;

б) сделки, совершенные под влиянием обмана.
Обман — преднамеренное введение лица в заблуждение относитель-
но фактов и обстоятельств, имеющих существенное значение для за-
ключаемой сделки. Обман в гражданском праве трактуется шире, чем
в уголовном праве. Поэтому сделка, совершенная под влиянием обма-
на, может быть признана недействительной независимо от привлече-
ния обманщика к уголовной ответственности;

в) сделки, совершенные под влиянием насилия.
Под насилием в гражданском праве понимается физическое воздей-
ствие на личность контрагента или его близких с целью понуждения
к заключению сделки. Кого относить к близким решается в каждом
конкретном случае. Например, одинокого человека заставляют под-
писать договор дарения ценных картин и с этой целью мучают его
собаку. В подобной ситуации к категории близкого может быть отне-
сена собака;

г) сделки, совершенные под влиянием угрозы.
Под угрозой в гражданском праве принято понимать психическое воз-
действие, вызывающее у лица опасения причинения ему или его близ-
ким личного или имущественного вреда. Угроза имеет значение, если
она реальна и значительна. Значительной признается угроза, если лич-
ное или имущественное благо стороны сделки или ее близких может
серьезно пострадать от ее осуществления;

д) сделки, совершенные в результате злонамеренного соглашения пред-
ставителя одной стороны сделки с другой. Например, если прода-



66 Лекция 7. Сделки

вец автомобиля договорился с представителем покупателя, действо-
вавшим по его доверенности, о том, что он не сообщит покупателю
о ставших ему известными скрытых технических недостатках покупки;

е) сделки, совершенные под влиянием стечения тяжелых обстоятельств
(кабальная сделка). Сделка признается кабальной при одновременном
наличии трех условий: во-первых, сделка совершена на крайне невы-
годных условиях; во-вторых, сделка совершена из-за стечения тяже-
лых обстоятельств; в-третьих, лицо вынуждено к совершению сделки,
то есть сделка совершается помимо его воли. Например, приобретение
водителем автомобиля, которого застала сильная буря, необходимого
количества бензина у водителя мимо проезжавшего автомобиля по
цене, существенно превышающей рыночную стоимость бензина.

Недействительная сделка считается таковой с момента ее совершения. При
этом недействительной может быть не только сделка в целом, но и ее часть (ча-
стичная недействительность). Например, завещание, в котором нарушено право на
обязательную долю, будет признано недействительным частично. Недействитель-
ность части сделки не влечет за собой недействительность прочих ее частей, если
можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в нее недей-
ствительной части. Если же недействительная часть затрагивает сделку в целом,
последняя должна быть признана недействительной.

Имущественные последствия недействительной сделки подразделяются на ос-
новные и дополнительные. К числу основных последствий относятся двусторонняя
и односторонняя реституция, а также изъятие имущества обеих сторон в доход РФ.

Двусторонняя реституция (восстановление прежнего состояния) сводится к то-
му, что каждая из сторон недействительной сделки передает другой все приобре-
тенное по этой сделки в натуре, а если это невозможно — возмещает стоимость
полученного в деньгах. Двусторонняя реституция применяется ко всем сделкам
с пороком формы и субъектного состава, а также к сделкам, совершенным под
влиянием заблуждения, сделкам, совершенным гражданином, не способным пони-
мать значение своих действий или руководить ими, сделкам, совершенным с пре-
вышением полномочий, сделкам юридического лица, выходящим за пределы его
специальной правоспособности (внеуставные сделки).

Суть односторонней реституции состоит в том, что лишь одна из сторон недей-
ствительной сделки восстанавливается в прежнее положение. К другой стороне
применяется санкция: все переданное ею по сделке (или то, что должно быть пере-
дано) обращается в доход РФ. Односторонняя реституция применяется к сделкам
с пороком воли (кроме сделок, совершенных под влиянием заблуждения), к сдел-
кам, совершенным с целью противной основам правопорядка и нравственности
(при наличии умысла у одной из сторон сделки). Таким образом, применение од-
носторонней реституции ограничивается случаями, когда одна из сторон сделки
умышленно нарушила закон, вследствие чего и подвергается карательной санкции;
невиновная же сторона возвращается в первоначальное положение.

Изъятие имущества обеих сторон в доход РФ применяется к сделкам, совер-
шенным с целью, противной основам правопорядка и нравственности, при наличии
умысла обеих сторон и исполнении сделки полностью или в части хотя бы одной
из них.
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Дополнительные имущественные последствия недействительности сделки при-
меняются только в случаях, прямо предусмотренных законом, и состоят в обязан-
ности возместить убытки, причиненные фактом совершения и исполнения сделки.
Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 171 ГК при совершении сделки с граж-
данином, признанным недееспособным, другая сторона (дееспособная) обязана
возместить такому гражданину понесенный им реальный ущерб, если она знала
или должна была знать о недееспособности гражданина.

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействи-
тельности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока начинается со дня,
когда началось исполнение этой сделки. Срок исковой давности по требованиям
о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее
недействительности составляет один год. Течение срока по указанному требованию
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах,
являющихся основанием для признания сделки недействительной, либо со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Назовите признаки гражданско-правовой сделки.

2) По каким признакам классифицируются сделки?

3) Какие сделки должны совершаться в простой письменной форме?

4) Назовите последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.

5) В каких случаях необходима нотариальная форма сделки?

6) Назовите виды недействительных сделок.

7) Какие правовые последствия могут наступить при признании сделки недей-
ствительной?



Лекция 8

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ

1) Понятие представительства

2) Доверенность

8.1 Понятие представительства

Потребность в представительстве возникает в результате различного рода об-
стоятельств, когда участники гражданского правоотношения не в состоянии лично
осуществлять свои права и исполнять обязанности, например, в результате болез-
ни, отсутствия у них дееспособности, занятости, отсутствия специальных знаний
и умений для совершения тех или иных действий и т. п.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под представительством понимается совершение одним лицом
(представителем) в пределах, имеющихся у него полномочий, сде-
лок и иных юридических действий от имени и в интересах другого
лица (представляемого).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сделка, совершенная представителем на основании его полномочий, непосред-
ственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности пред-
ставляемого (ст. 182 ГК РФ).

Таким образом, для представительства характерно, во-первых, совершение сде-
лок представителем от имени представляемого. Этим оно отличается от действий
коммерческого посредника, конкурсного управляющего при банкротстве, душе-
приказчика при наследовании, не являющихся на основании п. 2 ст. 182 ГК пред-
ставителями в силу того, что совершают действия от собственного имени, хотя
и действуют в чужих интересах. По этой же причине представительство отличает-
ся от договора комиссии (ст. 990 ГК) и договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК).
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Во-вторых, представительство характеризуется наличием воли представителя
на совершение сделок. Представитель, хотя и действует от имени представляемого,
но выражает свою волю при совершении сделок и других юридических действий.
Этим он отличается от посланца, который передает волю другого лица и воспри-
нимает волю контрагента с тем, чтобы передать ее тому, кто его послал, а также от
рукоприкладчика, который лишь помогает оформить сделку, тогда как представи-
тель сам ее совершает.

В-третьих, особенностью представительства является совершение сделок пред-
ставителем на основе полномочия, полученного от представляемого. При отсут-
ствии такого полномочия или его превышении отношения представительства не
возникают, а состоявшаяся сделка считается заключенной от имени и в интересах
совершившего ее лица. Однако возможно последующее одобрение сделки пред-
ставляемым (в письменной форме или посредством конклюдентных действий), что
будет означать возникновение у него соответствующих прав и обязанностей по этой
сделке с момента ее совершения. Одобрение сделки должно исходить от органа или
лица, управомоченного в силу закона, учредительных документов или договора за-
ключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как
одобрение. Например, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» круп-
ная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества или собранием акционеров.

Действия работников представляемого могут свидетельствовать об одобрении
при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанно-
стей или основывались на доверенности, или полномочия работников явствовали
из обстановки, в которой они действовали (п. 5 информационного письма ВАС РФ
от 23.10.2000 №57 «О некоторых вопросах практики применения ст. 183 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»).

Лежащее в основе представительства полномочие может быть основано на
1) законе (родители и усыновители являются законными представителями своих
несовершеннолетних детей; капитан судна в соответствие с Кодексом торгового
мореплавания является представителем судовладельца и грузовладельца); 2) до-
веренности; 3) акте, уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления (опекуны и попечители назначаются на основании соот-
ветствующего акта органа опеки и попечительства, который в соответствии с ФЗ
«Об опеке и попечительстве» является органом исполнительной власти субъекта
РФ). Кроме того, полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует
представитель (продавец в розничной торговле, кассир в театре и т. п.).

Субъектный состав представительства представлен тремя участниками.

1) Представляемый — лицо, наделяющее представителя полномочиями на со-
вершение определенных юридических действий. В отдельных случаях пол-
номочия, их содержания и объем определяются законом и иными правовы-
ми актами. В качестве представляемого могут выступать любые субъекты
гражданского права (юридические лица, физические лица, независимо от
объема их дееспособности, муниципальные образования и т. д.).

2) Представитель — лицо, действующее от имени и в интересах представляе-
мого, в пределах имеющегося у него полномочия. Представителями могут
быть, во-первых, полностью дееспособные граждане, включая несовершен-
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нолетних граждан, которые приобрели полную дееспособность по основа-
ниям, предусмотренным законом (эмансипированные и вступившие в брак
до достижения брачного возраста). В виде исключения в качестве пред-
ставителя юридического лица в сфере торговли и обслуживания могут вы-
ступать граждане, достигшие трудоспособного возраста — 16 лет. Законом
могут устанавливаться запреты на выполнение представительских функ-
ций отдельными субъектами гражданского права. Так, в силу ст. 51 ГПК
РФ не вправе быть представителями в суде следователи, судьи, прокуроры,
кроме случаев, когда они выступают в качестве уполномоченных соответ-
ствующего суда, прокуратуры или законных представителей. Во-вторых,
в качестве представителей могут выступать юридические лица, если это
не противоречит целям и задачам, указанным в учредительных документах
юридического лица.

3) Третье лицо — гражданин или юридическое лицо, с которыми вследствие
действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются
права и обязанности у представляемого. Следует отметить, что третьи ли-
ца непосредственно в отношении представительства не участвуют. Однако
наличие отношений представительства оказывает влияние на отношения,
складывающиеся между представителем и третьим лицом, а также пред-
ставляемым и третьим лицом.

Представитель вправе совершать для представляемого сделки, как предусмот-
ренные, так и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. Он спо-
собен осуществлять не только имущественные, но и некоторые неимущественные
права (например, оформление и подачу заявки на выдачу патента на изобретение).
Вместе с тем не допускается совершение через представителя сделок, которые по
своему характеру могут быть совершены только лично (например, составление за-
вещания, выдача доверенности, уплата алиментов, заключение брачного договора
и др.), а также иные сделки, предусмотренные законом.

Представитель не вправе совершать от имени представляемого сделки в отно-
шении себя лично, а также другого лица, представителем которого одновременно
является, за исключением коммерческого представительства. Коммерческий пред-
ставитель — это предприниматель, который постоянно и самостоятельно совершает
от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельно-
стью. Коммерческий представитель вправе заключать сделки, которые никто иной,
кроме него, совершать не может. Имеется в виду ст. 184 ГК, предусматривающая
возможность заключения договора коммерческим представителем, который одно-
временно является представителем обеих сторон (продавца и покупателя, аренда-
тора и арендодателя, заказчика и подрядчика и т. д.).

Однако для такого одновременного представительства необходим ряд условий.
Во-первых, стороны должны быть согласны на одновременное коммерческое пред-
ставительство (исключения возможны только в предусмотренных законом случаях).
Во-вторых, коммерческий представитель должен иметь полномочия, предусмат-
ривающие его права на одновременное представительство (письменный договор,
содержащий указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких ука-
заний — также и доверенность, выданная каждой из сторон).

Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с за-
ботливостью обычного предпринимателя (т. е. не злоупотреблять своим особым
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положением), сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых
сделках и после исполнения данного ему поручения. Коммерческий представитель
вправе требовать от сторон договора (в равных долях, если иное не предусмотрено
соглашением между ними) уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения
понесенных им при исполнении поручения издержек; отступать от указаний дове-
рителя в его интересах, без предварительного запроса об этом (п. 3 ст. 973 ГК);
удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю,
в обеспечение своих требований по договору (п. 3 ст. 972 ГК); в односторон-
нем порядке отказаться от договора коммерческого представительства при условии
предварительного уведомления другой стороны не позднее чем за 30 дней, если
договором не предусмотрен более длительный срок (п. 3 ст. 977 ГК).

8.2 Доверенность

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Доверенность — это письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому для представительства перед третьими лицами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По своей природе выдача доверенности представляет собой одностороннюю
сделку, из чего следует, что для передачи правомочий по ней достаточно волеизъ-
явления одного лица — представляемого.

Закон требует обязательного соблюдения письменной формы доверенности. До-
веренность, выдаваемая на совершение сделок, требующих нотариальной формы,
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
• доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении

в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удосто-
веренные начальником такого учреждения, его заместителем по медицин-
ской части, старшим или дежурным врачом;

• доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
соединений учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариаль-
ных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, так-
же доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей
военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) части, учре-
ждения, заведения;

• доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверен-
ные начальником соответствующего места лишения свободы;

• доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в уч-
реждениях социальной защиты населения, удостоверенные администраци-
ей этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствую-
щего органа социальной защиты населения.

Для случаев получения заработной платы, стипендии, пенсии, пособий, автор-
ского вознаграждения, вкладов граждан в банках, денежной и посылочной кор-
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респонденции в организациях связи доверенность может быть удостоверена орга-
низацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной
организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного
учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,
с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридическо-
го лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на
получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть
подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Срок действия доверенности ограничен и не может превышать 3-х лет. Если
в доверенности срок не указан, она сохраняет силу в течение 1 года с момента
ее совершения. Исключения составляют нотариальные доверенности на соверше-
ние действий за границей. Если не указан срок действия такой доверенности, она
сохраняет силу до отмены лицом, ее выдавшим.

Отсутствие в доверенности даты ее совершения влечет ничтожность такой
доверенности. В доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана,
а также лицо, выдавшее такую доверенность.

Лицо, которому выдана доверенность, обязано лично совершить те действия,
на которые уполномочено. Однако в силу ст. 187 ГК оно может передоверить
их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, либо
вынуждено к этому в силу обстоятельств, для охраны интересов лица, выдавшего
доверенность. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом
выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому
переданы полномочия. В противном случае он несет ответственность за действия
последнего, как за свои собственные.

Передоверие оформляется в нотариальной форме, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4 ст. 185 ГК РФ. Срок действия передоверия не может пре-
вышать срока действия самой доверенности; прекращение доверенности влечет
прекращение передоверия.

В связи с тем, что представительство носит личный характер и основано на
доверии, законом установлено, что лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое
время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому выдана доверен-
ность, — отказаться от нее, что будет означать прекращение действия доверенности.
Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

Действие доверенности прекращается также с истечением срока ее действия,
со смертью (прекращением деятельности) лица, выдавшего доверенность, или
смертью (прекращением деятельности) лица, которому была выдана доверенность,
а также в случае признания этих лиц недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными, безвестно отсутствующими.

Прекращение доверенности обязывает лицо, которому доверенность была вы-
дана, или его правопреемников немедленно вернуть ее. Уничтожение доверенности
приравнивается к ее возврату.

Лицо, отменившее доверенность, обязано известить об этом лицо, которому
доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства
перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на право-
преемников этого лица (в том числе при прекращении деятельности юридического
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лица) в случае его смерти, признания недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим.

Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана
доверенность, до того как оно узнало о прекращении доверенности, сохраняют силу
для лица, выдавшего доверенность (его правопреемников) в отношении третьих
лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать
о прекращении действия доверенности.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) В чем состоит правовое значение представительства?

2) Какими участниками представлен субъектный состав представительства?

3) Назовите виды представительства.

4) Какие требования предъявляются к содержанию доверенности?

5) Назовите основания прекращения доверенности.



Лекция 9

ИНСТИТУТ СРОКА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

1) Понятие срока, правила его исчисления

2) Понятие исковой давности

3) Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой
давности

4) Последствия истечения срока исковой давности

9.1 Понятие срока, правила его исчисления

Термин «срок» имеет двоякое значение. Так называют либо определенный пе-
риод времени, либо момент времени. В гражданском праве данное понятие исполь-
зуется в обоих смыслах. В системе юридических фактов срок относится к событи-
ям, поскольку наступает или истекает независимо от воли людей.

Гражданско-правовые сроки могут быть классифицированы по различным ос-
нованиям.

• В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, они бывают: норма-
тивные, договорные и судебные.
Нормативные сроки устанавливаются законом (исковая давность; действие
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец; дей-
ствие исключительного авторского права; возникновение дееспособности;
принятие наследства и т. д.). Договорные сроки определяются соглашением
сторон, а судебные — судами общей юрисдикции, арбитражными и третей-
скими судами.

• В зависимости от назначения выделяются: сроки, порождающие граждан-
ские права (наступление дееспособности; приобретение права собственно-
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сти на имущество в силу приобретательной давности и др.); сроки осу-
ществления гражданских прав (пресекательные, гарантийные, претензи-
онные сроки, сроки годности); сроки исполнения обязанностей (устанав-
ливаются соглашением сторон) и сроки защиты гражданских прав (сроки
исковой давности).

• По характеру определения сроки подразделяются на императивные (опре-
делены законом и не могут быть изменены соглашением сторон) и диспо-
зитивные (хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены согла-
шением сторон); абсолютно определенные (указывают на точный момент
или период времени, с которым связываются правовые последствия), от-
носительно определенные (характеризуются меньшей точностью, но также
связаны с конкретным моментом или периодом времени) и неопределен-
ные (когда законом или договором срок не установлен); общие (касаются
всех участников гражданских правоотношений) и специальные (действуют
в случаях, предусмотренных законом).

Действующее законодательство допускает различные способы определения сроков.
Это может быть календарная дата; период времени, исчисляемый годами, месяца-
ми, неделями, днями, часами; указание на событие, которое неизбежно должно
наступить.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий
день после наступления календарной даты или соответствующего события, кото-
рыми определено его начало. Так, если наследодатель умер 14 сентября 2005 г., то
течение 6-месячного срока для принятия наследства начнется с 15 сентября 2005 г.

Порядок определения окончания срока, исчисляемого периодом времени, пре-
дусматривает, что, во-первых, годичный срок истекает в соответствующем месяце
и числе последнего года. Например, если 25 февраля 2012 г. началось исчисление
3 летнего срока, то последним его днем будет 25 февраля 2015 г. Во-вторых, месяч-
ный срок истекает в соответствующем числе последнего месяца. Например, срок
в 2 месяца, начавшийся 30 апреля, будет считаться истекшим 30 июня. В-третьих,
срок, исчисляемый неделями, считается истекшим в последний день последней
недели. Таким образом, недельный срок, начавшийся в субботу, признается ис-
текшим в субботу следующей недели. В-четвертых, срок в полмесяца считается
равным 15 дням.

В случае, когда соответствующая дата или последний день периода приходятся
на нерабочий день (выходной или праздничный), срок признается наступившим
или соответственно истекшим в ближайший рабочий день. Обязательство призна-
ется выполненным в срок, если это произошло до 24 часов соответствующего дня.
В данном случае имеются в виду обязательства с участием физических лиц, а также
организаций с круглосуточной формой работы (почта, телеграф). Если организа-
ция имеет ограниченное время работы (например, до 18 часов), срок считается
истекшим с момента завершения последнего часа работы организации.
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9.2 Понятие исковой давности
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Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено.
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По истечении соответствующего срока потерпевшая сторона лишается возмож-
ности требовать в суде защиты нарушенного права. Важно иметь в виду, что с исте-
чением давности погашается не право на обращение с иском в суд, а возможность
осуществить в принудительном порядке само нарушенное субъективное право. Та-
ким образом, институт исковой давности призван дисциплинировать участников
гражданского оборота, стимулировать их активность во взаимных требованиях по
осуществлению принадлежащих им прав и обязанностей.

Исковая давность является сроком, императивным по продолжительности, но
диспозитивным по применению. Продолжительность срока исковой давности уста-
навливается законом и по общему правилу составляет три года. Сроки исковой
давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.
Применяется же исковая давность судом только по заявлению стороны в споре, сде-
ланному до вынесения судом решения. Отсюда следует, что суд не может по своей
инициативе применять нормы права об исковой давности, равно как не должен
предлагать ответчику сослаться на истечение срока исковой давности.

Действующим гражданским законодательством, помимо общего срока, преду-
смотрены специальные сроки исковой давности. Например, срок исковой давности
для признания оспоримой сделки недействительной установлен в 1 год (п. 2 ст. 181
ГК); для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы,
выполненной по договору подряда, — 1 год (п. 1 ст. 725 ГК); по требованиям, выте-
кающим из перевозки груза, — 1 год (п. 3 ст. 797 ГК); по требованиям, вытекающим
из договора имущественного страхования, за исключением договора страхования
риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, — 2 года (п. 1 ст. 966 ГК). Для
специальных сроков исковой давности установлен тот же правовой режим, что
и для общего срока, т. е. на них в полной мере распространяются правила о пере-
рыве, приостановлении, истечении срока исковой давности.

Исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила могут устанавливаться
Гражданским кодексом или иными законами. Так, согласно п. 3 ст.7 25 ГК, если
законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантий-
ный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня заявления
о недостатках.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой дав-
ности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам с неопре-
деленным сроком исполнения или срок исполнения которых определен моментом
востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора
возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если долж-
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нику предоставлен льготный срок для исполнения такого требования, исчисление
исковой давности начинается по окончании указанного срока. По регрессным обя-
зательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного
обязательства.

Перемена лиц в обязательстве (перевод долга и переход права требования кре-
дитора к другому лицу) не изменяет срок исковой давности и порядок его исчис-
ления. Так, если срок исковой давности по конкретному праву требования начал
течь еще при жизни наследодателя, то для его наследников он продолжается.

9.3 Приостановление, перерыв, восстановление
течения срока исковой давности

В течение срока исковой давности могут наступить обстоятельства, из-за кото-
рых лицо не сможет своевременно предъявить иск о защите своего нарушенного
права. Перечень данных обстоятельств указан в ст. 202 ГК:

• непреодолимая сила — чрезвычайное и непредотвратимое при данных усло-
виях обстоятельство (например, землетрясение, наводнение, военные дей-
ствия, эпидемии, забастовки и т. п.);

• нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведен-
ных на военное положение (призыв гражданина в мирное время на дей-
ствительную службу в армию не служит основанием для приостановления
срока исковой давности);

• мораторий, т. е. установленная на основе закона Правительством РФ от-
срочка исполнения обязательства;

• приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующе-
го соответствующие отношения;

• соглашение сторон о проведении процедуры медиации (альтернативная
процедура урегулирования споров с участием в качестве посредника неза-
висимого лица — медиатора).

Самостоятельное основание для приостановления срока исковой давности пре-
дусмотрено частью 2 ст. 204 ГК: если судом оставлен без рассмотрения иск, предъ-
явленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока
исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора
суда, которым иск оставлен без рассмотрения. Время, в течение которого давность
была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если
оставшаяся часть срока менее 6-ти месяцев, она удлиняется до 6-ти месяцев.

Основания для приостановления течения срока исковой давности могут быть
предусмотрены также иными законами. Так, например, в силу ст. 412 Кодекса
Торгового мореплавания РФ, в случае, если исчисление суммы требования зависит
от расчетов по общей аварии, течение срока исковой давности приостанавливается
на время со дня вынесения диспашером постановления о наличии общей аварии
и до дня получения диспаши заинтересованным лицом.

Указанные обстоятельства приостанавливают течение срока исковой давности,
если только они возникли и продолжали существовать в последние 6 месяцев
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давностного срока, а если этот срок равен 6-ти месяцам или менее 6 месяцев —
в течение срока давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приоста-
новления срока исковой давности, его течение продолжается. При этом оставшаяся
часть срока удлиняется до 6-ти месяцев, а если срок исковой давности равен 6-
ти месяцам или менее 6 месяцев — до срока давности.

В случае, когда основанием приостановления течения срока исковой давности
явилось заключенное сторонами соглашение о проведении процедуры медиации,
течение исковой давности приостанавливается с момента заключения такого со-
глашения до момента прекращения процедуры медиации. Момент прекращения
процедуры медиации определяется в соответствии с Федеральным законом «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)». В соответствии с п. 3 ст. 13 указанного закона срок проведения
процедуры медиации не должен превышать 180-ти дней, за исключением срока
проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или
третейского суда, не превышающего 60-ти дней.

От приостановления исковой давности следует отличать перерыв исковой дав-
ности. Основаниями для перерыва течения срока исковой давности служат:

• предъявление иска в установленном порядке, т. е. с соблюдением правил
о подведомственности, подсудности, надлежащих сторонах в споре, пре-
тензионных сроках и т. д. (если предъявленный иск оставлен судом без
рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой
давности продолжается в общем порядке);

• совершение обязанным лицом до истечения срока исковой давности дей-
ствий, свидетельствующих о признании долга (сообщения типа «долг при-
знаю», уплата части долга, просьба об отсрочке, заявление о зачете встреч-
ного требования и др.).

Время, истекшее до обстоятельства, послужившего основанием для перерыва
срока исковой давности, во внимание не принимается. После перерыва течение
исковой давности начинается заново на весь срок.

В исключительных случаях суд, установив, что право истца действительно
нарушено, но истек давностный срок, о применении которого заявляет ответчик,
может восстановить пропущенный лицом срок исковой давности. Основанием для
этого служат уважительные причины, связанные с личностью истца (тяжелая бо-
лезнь, беспомощное состояние, неграмотность и др.). При этом причины пропуска
срока исковой давности признаются уважительными, если они имели место в по-
следние 6 месяцев давностного срока, а если этот срок равен 6-ти месяцем или
менее 6-ти месяцев — в течение срока давности.

9.4 Последствия истечения срока исковой давности

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявляет ответчик,
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Как уже было
отмечено выше, с истечением срока исковой давности субъективное право лица
не прекращается, но значительно утрачивается возможность его защиты в прину-
дительном порядке. Данное положение имеет два важных следствия. Во-первых,
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должник, не заявивший об истечении срока исковой давности в отношении ис-
кового требования, которое было удовлетворено судом, не вправе впоследствии
ссылаться на его истечение. Во-вторых, должник или иное обязанное лицо, удовле-
творившие требования кредитора по истечении срока исковой давности, не вправе
требовать исполненного обратно, даже в том случае, если в момент исполнения
обязанности должник (иное обязанное лицо) не знал об истечении срока давно-
сти. В обеих ситуациях нарушенное право кредитора защищено либо посредством
удовлетворения иска, либо посредством исполнения обязательства.

Механизм исковой давности срабатывает в равной степени как для основных
(главных), так и акцессорных (дополнительных) обязательств. Вместе с тем зависи-
мость последних от первых определяет одну особенность: истечение срока исковой
давности по основному обязательству ведет к истечению срока исковой давности
по акцессорному обязательству. Иначе говоря, можно вести речь об ограничении
действия механизма исковой давности свойствами некоторых обязательств. Так,
с истечением срока исковой давности по обязательству о возврате суммы займа
данный срок истекает и по требованию об уплате неустойки.

Однако в некоторых случаях отдельные свойства обязательства могут не только
ограничить действие механизма исковой давности, но и в принципе исключить его
применение. Речь идет о поименованных в ст. 208 ГК РФ требованиях:

• о защите личных неимущественных прав и других материальных благ, кро-
ме случаев, установленных законом;

• вкладчиков к банку о выдаче вклада;

• о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

• собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения не были связаны с лишением владения.

Данный перечень требований не является исчерпывающим. Закон оставляет за
собой право определять и другие требования, на которые исковая давность не рас-
пространяется. В частности, Семейный кодекс РФ содержит норму (п. 1 ст. 9), кото-
рая вовсе исключает применение исковой давности к семейным правоотношениям,
кроме случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен непосред-
ственно данным Кодексом. Другим примером выступают положения Бюджетного
кодекса РФ. Согласно п. 4 ст. 93.4 данного кодекса исковая давность, установленная
гражданским законодательством, не распространяется на требования Российской
Федерации, возникшие, в частности, по обязательствам целевого финансирования
юридических лиц, условием предоставления которого являлась передача акций
в собственность Российской Федерации.
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Контрольные вопросы по лекции 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Что понимается под сроком в гражданском праве?

2) Какие виды сроков предусмотрены действующим гражданским законода-
тельством?

3) Назовите правила исчисления сроков в гражданском праве.

4) Дайте понятие срока исковой давности.

5) Приведите примеры специальных сроков исковой давности.

6) С какого момента начинается течение срока исковой давности?

7) Назовите основания для приостановления и перерыва течения срока иско-
вой давности.

8) В каких случаях возможно восстановление срока исковой давности?

9) На какие требования исковая давность не распространяется?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучить студента гражданскому праву без привития навыков суждений о содер-
жании гражданско-правовых отношений, об их структуре и состоянии невозмож-
но. Именно эти навыки и умения юриста обеспечивают грамотное использование
и применение гражданско-правовых норм и принципов в ходе решения социальных
задач и достижения частноправовых интересов, в том числе и в процессе принуди-
тельного осуществления субъективных гражданских прав. Поэтому главные задачи
обучения гражданскому праву заключаются не только в том, чтобы студент усвоил
гражданско-правовые понятия, категории и принципы, познал законодательные ин-
ституты и конструкции, но в том, чтобы освоил приемы системного оперирования
юридическим инструментарием и приобрел навыки профессионального мастерства
практикующего юриста.

Изучение курса «Гражданское право: общая часть» предполагает самостоятель-
ную подготовку. Предполагается детальное изучение отдельных вопросов курса пу-
тем чтения учебной и научной литературы, изучения и анализа нормативных актов.
Данный курс лекций выступает лишь одним из источников знаний о гражданском
праве.



ЛИТЕРАТУРА

Нормативный материал

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон :
принят Гос. Думой от 21.10.94 г. // СЗ РФ. — 1994. — №32. — Ст. 3301.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон :
принят Гос. Думой от 22.12.95 г. // СЗ РФ. — 1996. — №5. — Ст. 410.

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федер. закон
принят : Гос. Думой от 01.11.2001 г. №146-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — №49. —
Ст. 4552.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер.
закон : принят Гос. Думой от 18.12.2006 г. №230-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. —
№52. — Ст. 5496.

[5] Кодекс Торгового мореплавания РФ : федер закон : принят Гос. Думой
от 30.04.1999 г. №81-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — №18. — Ст. 2207.

[6] О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации : федер закон : принят Гос. Думой от 30.11.1994 г. №52-ФЗ //
РФ. — 1994. — №32. — Ст. 3302.

[7] О защите конкуренции : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от
26.07.2006 г. №135-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. — №31 (ч. 1). — Ст. 3434.

[8] О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним : федер закон : принят Гос. Думой РФ от 21.07.1997 г. №121-ФЗ //
СЗ РФ. — 1997. — №30. — Ст. 1253.

[9] О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон : принят Гос. Думой
РФ от 02.11.2002 г. №6-ФЗ // Российская газета. — 2002. — №209–210.

[10] Об акционерных обществах : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от
21.12.2001 г. №178-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — №4. — Ст. 251.



Литература 83

[11] Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон : принят
Гос. Думой РФ от 08.02.98 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — №7. — Ст. 785.

[12] Об общественных объединениях : федер. закон : принят Гос. Думой РФ
от 19.05.95 г. №82-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — №21. — Ст. 1930.

[13] О некоммерческих организациях : федер. закон : принят Гос. Думой РФ
от 12.01.96 г. №7-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — №3. — Ст. 145.

[14] О защите прав потребителей : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от
09.01.96 г. №2-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — №3. — Ст. 140.

[15] Об актах гражданского состояния : федер. закон : принят Гос. Думой
РФ от 15.11.97 г. №143-ФЗ // СЗ РФ. — 1997. — №42. — Ст. 5340.

[16] Об опеке и попечительстве : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от
24.04.2008 г. №48-ФЗ // Российская газета. — 2008.

[17] О порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
собрания : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от 14.06.1994 г. №5-ФЗ //
СЗ РФ. — 1994. — №8. — Ст. 801.

[18] О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от 21.07.2007 г. №185-ФЗ //
СЗ РФ. — 2007. — №30. — Ст. 3799.

[19] Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации) : федер. закон : принят Гос. Думой РФ
РФ от 27.07.2010 г. №193-ФЗ // СЗ РФ. — 2010. — №31. — Ст. 4162.

[20] О минимальном размере оплаты труда : федер. закон : принят Гос. Думой
РФ РФ от 19.06.2000 г. №82-ФЗ // СЗ РФ. — 2000. — №26. — Ст. 2729.

[21] Об электронной подписи : федер. закон : принят Гос. Думой РФ от
06.04.2011 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — №15. — Ст. 2036.

[22] Об электронной цифровой подписи : федер. закон : принят Гос. Думой
РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — №2. — Ст. 127.

[23] Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том
числе критериев и процедуры установления смерти человека, Пра-
вил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола
установления смерти человека : постановление Правительства РФ от
20.09.2012 г. №950 // СЗ РФ. — 2012. — №39. — Ст. 5289.



84 Литература

Основная литература

[1] Гражданское право : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. — М. :
Волтерс Клувер, 2006. — Т. 1 : Общая часть.

[2] Гражданское право : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. — М :
Волтерс Клувер, 2007. — Т. 2 : Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права.

[3] Гражданское право : учебник / под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алек-
сий. — М. : ЮНИТИ, 2007.

[4] Гражданское право : учебник / под ред. С. С. Алексеева. — М. : Проспект,
2007.

[5] Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. — М. :
РГ-Пресс, 2010. — Т. 1.

[6] Грудцына Л. Ю. Гражданское право России : учебник / Л. Ю. Грудцына,
А. А. Спектор. — М. : Юстицинформ, 2008.

[7] Зенин И. А. Гражданское право : учебник / И. А. Зенин. — М. : Высшее
образование, 2007.

Дополнительная литература

[1] Агарков М. М. Понятие обязательства по советскому гражданскому пра-
ву / М. М. Агарков. — М., 1940.

[2] Адельшин Р. Н. Проблемы регулирования срочных сделок в России /
Р. Н. Адельшин. — М. : АПКиППРО, 2012. — 112 c.

[3] Белов В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и прак-
тики / В. А. Белов. — М. : Юрайт-Издат, 2007.

[4] Болдырев В. А. Юридические лица несобственники в системе субъектов
гражданского права / В. А. Болдырев ; под ред. В. А. Сысоева. — Омск :
Омск. акад. МВД России, 2010. — 340 c.

[5] Габов А. В. Ликвидация юридических лиц. История развития инсти-
тута в российском праве, современные проблемы и перспективы /
А. В. Габов. — М. : Статут, 2010. — 303 c.

[6] Габов А. В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования
рынка / А. В. Габов. — М. : Статут, 2011. — 1104 c.



Литература 85

[7] Гарбатович Д. А. Необходимая оборона при защите чести, достоинства,
половой свободы, права собственности / Д. А. Гарбатович. — М. : Юр-
литинформ, 2012. — 200 c.

[8] Голубцов В. Г. Публично-правовые субъекты в гражданском праве. Опыт
комплексного исследования / В. Г. Голубцов. — Пермь : Перм. гос. ун-т,
2008. — 528 c.

[9] Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ.
ред. В. А. Белова. — М. : Юрайт, 2008.

[10] Данилов И. А. Порок воли в качестве основания недействительности
сделок / И. А. Данилов. — М. : Юрист, 2010. — 104 c.

[11] Дилбарян Г. Г. Интеллектуальные права в системе гражданских прав /
Г. Г. Дилбарян. — М., 2011. — 134 c.

[12] Дуканов С. С. Прекращение юридических лиц / С. С. Дуканов. — М. :
Юрид. лит., 2008. — 224 c.

[13] Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах граж-
данских правоотношений и организации их оборота : в 2 т. / В. Б. Ель-
яшевич. — М. : Статут, 2007. — Т. 1.

[14] Ермолова Н. А. Условные сделки в российском гражданском праве /
Н. А. Ермолова ; под ред. А. А. Молчанова. — М. : Юрист, 2011. — 228 c.

[15] Зезекало А. Ю. Заблуждение при совершении сделки / А. Ю. Зезекало. —
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. — 198 c.

[16] Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирова-
ния / С. А. Зинченко. — М. : ВолтерсКлувер, 2007. — 152 c.

[17] Ильина Т. И. Объекты обязательств по оказанию правовых услуг /
Т. И. Ильина. — М. : Готика, 2006. — 52 c.

[18] Информационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации: Систематизированный сборник в двух частях //
Вестник ВАС РФ. — 2003. — Ч. 1 (Спец. приложение к №10). — С. 104–
105.

[19] Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории циви-
листической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хо-
зяйственного права» / О. С. Иоффе, Е. А. Суханов. — М. : Статут, 2009. —
782 c.

[20] Кархалев Д. Н. Охранительное гражданское правоотношение / Д. Н. Кар-
халев. — М. : Статут, 2009. — 332 c.

[21] Кириллова М. Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность /
М. Я. Кириллова, В. П. Крашенинников. — М. : Статут, 2007.



86 Литература

[22] Кирсанов А. Н. Очерк о сравнительно-правовом исследовании природы
юридических лиц / А. Н. Кирсанов. — М., 2011. — 242 c.

[23] Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность,
добросовестность, существенность / М. Ф. Лукьяненко. — М. : Статут,
2010. — 423 c.

[24] Макаренко О. Н. Концепция современного развития системы правовых
институтов охраны и защиты прав и законных интересов субъектов
гражданских правоотношений / О. Н. Макаренко. — М., 2007. — 107 c.

[25] Макарова О. А. Корпоративное право : учебник / О. А. Макарова. — М. :
Волтерс Клувер, 2005.

[26] Мельникова Т. В. Правовое регулирование внутренних отношений
в юридическом лице / Т. В. Мельникова. — М., 2008. — 263 c.

[27] Невзгодина Е. Л. Правовой режим недвижимого имущества и особенно-
сти сделок с ним / Е.Л.Невзгодина. — Омск : Омск. гос. ун-т, 2006.

[28] Объекты гражданского оборота : сб. статей / отв. ред. М. А. Рожкова. —
М. : Статут, 2007.

[29] Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным граждан-
ским правом / О. А. Поротикова. — М. : Волтерс Клувер, 2008.

[30] Правовой статус гражданина в частном праве. Постатейный коммента-
рий главы 3 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред.
П. В. Крашенинникова. — М. : Статут, 2009.

[31] Публично-правовые образования в частном праве. Постатейный ком-
ментарий главы 5 Гражданского кодекса Российской Федерации / под
ред. П. В. Крашенинникова. — М. : Статут, 2010.

[32] Родионова О. М. Источники гражданского права России: история и со-
временность / О. М. Родионова. — М. : Юрлитинформ, 2009. — 184 c.

[33] Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального
права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения /
М. А. Рожкова. — М. : Статут, 2009. — 332 c.

[34] Сазанова И. В. Квалификация поведения субъектов как злоупотребле-
ние гражданским правом / И. В. Сазанова. — М. : Экон-информ, 2012. —
173 c.

[35] Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России / Л. В. Санникова. —
М. : Волтерс Клувер, 2006. — 160 c.

[36] Сделки: проблемы теории и практики : сборник статей / отв. ред.
М. А. Рожкова. — М. : Статут, 2008. — 480 c.



Литература 87

[37] Семякин М. Н. Источники российского гражданского права: проблемы
теории и практики / М.Н.Семякин. — М. : Юрлитинформ, 2010. — 352 c.

[38] Серова О. А. Классификация юридических лиц / О. А. Серова. — М. :
Юрист, 2009. — 233 c.

[39] Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы
классификации юридических лиц современного гражданского права
России / О. А. Серова. — М. : Юрист, 2011. — 328 c.

[40] Сухочев А. В. Оспоримые сделки в гражданском праве России / А. В. Су-
хочев. — М. : Инфра-М, 2011. — 140 c.

[41] Тарасова А. Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъект-
ности несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотно-
шениях / А. Е. Тарасова. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 320 c.

[42] Телюкина М. В. Несостоятельность (банкротство) в России / М. В. Те-
люкина., В. Н. Ткачев. — М. : Городец, 2006.

[43] Тимешов Р. П. Защита нематериальных благ в гражданском праве Рос-
сии / Р. П. Тимешов.; под науч. ред. Ю. Н. Андреева. — М. : Юрист,
2010. — 180 c.

[44] Токар Е. Я. Правовой институт представительства и реформа граждан-
ского законодательства / Е. Я. Токар. — М. : Юрист, 2012. — 126 c.

[45] Токар Е. Я. Предпринимательство и представительство: тенденции
и проблемы правового регулирования / Е. Я. Токар. — М. : Юрист,
2008. — 134 c.

[46] Фомина Л. А. Пробелы в гражданском праве России: понятие, сущность,
способы преодоления / Л. А. Фомина. — Волгоград : Волгоград. науч.
изд-во, 2008. — 169 c.

[47] Чентурия Л. Л. Введение в общую часть гражданского права (сравни-
тельно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей пост-
советского права) / Л. Л. Чентурия. — М. : Статут, 2006.

[48] Чубаров В. В. Проблемы правового регулирования недвижимости /
В. В. Чубаров. — М. : Статут, 2006.

[49] Шестакова Н. Д. Недействительность сделок / Н. Д. Шестакова. — 2-е
изд., испр. и доп. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. — 360 c.

[50] Шиткина И. С. Корпоративное право : учебник / И. В. Шиткина. — М. :
Волтерс Клувер, 2007.



ГЛОССАРИЙ

Акты гражданского состояния — действия граждан и события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также харак-
теризующие правовые состояния граждан.

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.

Гражданское право — базовая отрасль российского права, нормы которой на
началах диспозитивности, равенства и имущественной самостоятельности участ-
ников гражданского оборота, восстановительной направленности защиты и иму-
щественного характера гражданско-правовой ответственности регулируют имуще-
ственные и личные неимущественные отношения.

Гражданско-правовая защита нарушенных прав — охранительное воздействие
норм, имеющее целью восстановить права, компенсировать нарушенный инте-
рес, пресечь противоправное действие, препятствующее осуществлению права или
обеспечению правопорядка.

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
для представительства перед третьими лицами.

Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право которого на-
рушено.

Источники гражданского права — внешние формы выражения гражданско-пра-
вовых норм.

Ликвидация — процедура, направленная на прекращение деятельности юриди-
ческого лица без перехода прав и обязанностей в порядке универсального право-
преемства к другим лицам.

Место жительства гражданина — место, где он постоянно или преимуще-
ственно проживает.

Метод правового регулирования — совокупность приемов, средств, способов,
посредством которых право воздействует на общественные отношения.

Недействительная сделка — сделка, несоответствующая требованиям закона.
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Объект гражданского правоотношения — то, на что правоотношение воздей-
ствует.

Обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в какой-
либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не преду-
смотренные законом, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо
документе.

Осуществление субъективного гражданского права — реализация управомо-
ченным лицом тех возможностей, которые составляют содержание принадлежа-
щего ему субъективного гражданского права.

Правоотношение — урегулированное нормами права общественное отношение,
участники которого выступают по отношению друг к другу как носители субъек-
тивных прав и обязанностей, когда реализация субъективных обязанностей обес-
печивается мерами государственно-принудительного характера.

Правоспособность гражданина — способность иметь гражданские права и нес-
ти гражданские обязанности

Представительство — совершение одним лицом (представителем) в пределах
имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в
интересах другого лица (представляемого).

Представительство юридического лица — обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Принципы гражданского права — основные начала гражданско-правового регу-
лирования общественных отношений, которые определяют сущность всей отрасли
гражданского права и имеют в силу их правового закрепления общеобязательное
значение.

Публичное образование — коллективный субъект, приобретающий гражданские
права и несущий гражданские обязанности постольку, поскольку это необходимо
в целях реализации задач публичной власти.

Сделка — действия граждан и юридических лиц, направленные на возникнове-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Способы защиты гражданских прав — закрепленные законом материально-пра-
вовые меры принудительного характера, посредством которых производится защи-
та (восстановление) нарушенных прав и воздействие на правонарушителя.

Субъективная обязанность — мера должного поведения обязанного лица.

Субъективное право — мера возможного поведения управомоченного лица.

Филиал юридического лица — обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть.

Форма сделки — способ, посредством которого выражается воля сторон при
совершении сделки.
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Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и пе-
редача которых без его предъявления невозможны.

Юридический факт — конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы
гражданского права связывают наступление, изменение и прекращение граждан-
ского правоотношения.

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
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