
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)  ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО)     Н. Г. Соломина, С. К. Соломин      ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)      Курс лекций Раздел I         Томск 2018



УДК 347(075.8) ББК 67.623я73  С 605  Рецензенты: Д. В. Бондаренко, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права ЮФ ТУСУР; В. В. Груздев, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского  и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Новосибирский  государственный университет экономики и управления «НИНХ»  Соломина Н. Г., Соломин С. К. С 605 Гражданское право (Общая часть) : курс лекций / Н. Г. Соло-мина, С. К. Соломин. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2018. – Разд. I. – 108 с.  Курс лекций освещает вопросы общей части гражданского права, а именно понятие, принципы, источники гражданского права; субъекты и объ-екты гражданского права; институты сделки, представительства и срока. Целью изучения курса «Гражданское право» является формирование у студентов базо-вых знаний в области гражданского права, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Для студентов факультета дистанционного обучения ТУСУР, обучаю-щихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».           © Соломина Н. Г., Соломин С. К., 2018 © Оформление. ФДО, ТУСУР, 2018 



3 Оглавление Введение ............................................................................................................ 5 1 Понятие гражданского права .................................................................... 7 1.1 Предмет и метод гражданского права ................................................... 7 1.2 Принципы гражданского права ............................................................ 10 1.3 Источники гражданского права ............................................................ 12 2 Гражданское правоотношение ................................................................ 17 2.1 Понятие и виды гражданских правоотношений ................................. 17 2.2 Основания возникновения гражданских правоотношений ............... 20 2.3 Осуществление и защита гражданских прав ....................................... 22 3 Граждане как субъекты гражданского права ...................................... 25 3.1 Правоспособность гражданина ............................................................. 25 3.2 Дееспособность гражданина ................................................................. 27 3.3 Опека, попечительство, патронаж ........................................................ 30 3.4 Признание гражданина безвестно отсутствующим  и объявление гражданина умершим .................................................... 32 3.5 Индивидуализация гражданина ............................................................ 35 3.6 Предпринимательская деятельность граждан ..................................... 37 4 Юридические лица как субъекты гражданского права .................... 40 4.1 Понятие юридического лица................................................................. 40 4.2 Создание и прекращение деятельности юридических лиц ............... 44 4.3 Классификация юридических лиц ........................................................ 49 4.4 Представительства и филиалы юридических лиц .............................. 51 5 Публичные образования как субъекты гражданского права ........... 53 6 Объекты гражданских прав ..................................................................... 57 6.1 Вещи как объекты гражданских прав и их классификация ............... 57 6.2 Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав ................. 62 6.3 Иные объекты гражданских прав ......................................................... 65 6.4 Нематериальные блага как объекты  гражданских прав и их защита ............................................................. 67 7 Сделки .......................................................................................................... 71 7.1 Понятие и признаки сделки .................................................................. 71 7.2 Виды сделок ............................................................................................ 72 7.3 Форма сделок .......................................................................................... 75 7.4 Недействительность сделок и ее последствия .................................... 78  



4 8 Представительство. Доверенность ......................................................... 86 8.1 Понятие представительства .................................................................. 86 8.2 Доверенность .......................................................................................... 90 9 Институт срока в гражданском праве. Срок исковой давности ...... 96 9.1 Понятие срока, правила его исчисления .............................................. 96 9.2 Понятие исковой давности .................................................................... 99 9.3 Приостановление, перерыв и восстановление течения срока  исковой давности ................................................................................. 100 9.4 Последствия истечения срока исковой давности ............................. 102 Литература.................................................................................................... 105    



5 Введение Роль гражданского права в российском юридическом образовании велика, поскольку оно является фундаментом подготовки высококвалифицированных юристов. Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование у студентов способности соблюдать законодательство Россий-ской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федераль-ные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Россий-ской Федерации; способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-териального и процессуального права в профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся должны: 
• знать терминологию и основные понятия, используемые в граждан-ском законодательстве; современное гражданское законодательство; тенденции развития и изменения гражданского права и законодатель-ства в условиях реформирования общества;  
• уметь соотносить наименование гражданско-правовой конструкции с ее содержанием; анализировать действующее гражданское законода-тельство, научные взгляды; ориентироваться в постоянно меняющем-ся законодательстве и применять только имеющие юридическую силу нормы права, а также разрешать коллизии, связанные с изменением норм действующего законодательства; принимать решения и совер-шать юридические действия в точном соответствии с положениями гражданского законодательства; на основе полученных навыков успешно применять нормы материального и процессуального права;  
• владеть методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-щих сферах профессиональной деятельности, а также методами ана-лиза судебной практики; навыками выбора применяемых норм граж-данского права, способов защиты гражданских прав. Данный курс лекций выступает лишь одним из источников знаний о гражданском праве. Для полноты усвоения теоретического материала студен-



6 там настоятельно рекомендуется обращаться к источникам учебной и специ-альной научной литературы, к действующему гражданскому законодательству и, прежде всего, основному отраслевому кодифицированному акту – Граждан-скому кодексу Российской Федерации, а также судебной практике по вопросам применения норм гражданского законодательства. Соглашения, принятые в курсе лекций Для улучшения восприятия материала в данном курсе лекций использу-ются пиктограммы и специальное выделение важной информации. 
  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   



7 1 Понятие гражданского права 1. Предмет и метод гражданского права. 2. Принципы гражданского права. 3. Источники гражданского права. 1.1 Предмет и метод гражданского права Согласно ст. 2 ГК РФ, гражданским законодательством регулируются имущественные, личные неимущественные и корпоративные отношения, осно-ванные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.  Понятие имущественных отношений 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, пе-редачи проданной вещи и т. п.). Имущественные отношения не есть связь меж-ду вещами или связь какого-либо лица и вещи. Выступая примером обществен-ных, социальных отношений, имущественные отношения представляют собой отношения, возникающие исключительно между субъектами по поводу имуще-ства, и всегда связаны либо с нахождением имущества у определенного субъек-та (отношения статики), либо с переходом имущественных благ от одного субъекта к другому (отношения динамики). Общей чертой всех имущественных отношений является их стоимостной характер, ибо они непосредственно связаны c законом стоимости. Основная часть таких отношений складывается в товарно-денежном сегменте, а их объек-ты, как правило, обладают качеством товара. Субъекты данного сегмента эко-номики обладают статусом предпринимателя и участвуют в так называемых предпринимательских отношениях посредством осуществления предпринима-тельской деятельности – самостоятельной, осуществляемой на свой риск дея-тельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользова-ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть за-регистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. 



8 Следует иметь в виду, что не все имущественные отношения регулируют-ся гражданским правом. Некоторые из них могут входить в предмет других от-раслей права (бюджетного, налогового, административного). Гражданским пра-вом могут регулироваться лишь такие имущественные отношения, которые основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников этих отношений. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено за-коном. Личные неимущественные отношения, составляющие предмет граждан-ского права, кроме того, что неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц, возникают по поводу так называемых неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ: свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства, жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая ре-путация, изображение гражданина и др. Примерный перечень таких нематери-альных благ содержится в ст. 150 Гражданского кодекса (ГК) РФ. По общему правилу нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их существа. В личных неимущественных отношени-ях проявляется индивидуальность отдельных физических, а в некоторых случа-ях и юридических лиц (речь идет о деловой репутации юридического лица), да-ется оценка их нравственных и иных социальных качеств. Среди личных неимущественных отношений выделяются такие, которые имеют неразрывную связь c имущественными отношениями. Таковые главным образом возникают по поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Например, при создании произведения (объекта ав-торского права) гражданину (автору произведении) принадлежит право автор-ства, которое не имеет стоимостного характера и является составляющим со-держания неимущественного отношения. Однако с этим неимущественным отношением тесно связано имущественное отношение, в содержание которого входит, в частности, возможность получения авторского вознаграждения ли-цом, создавшим произведение. Что касается корпоративных отношений, то это отношения, которые воз-никают по поводу участия в корпоративных организациях или управления ими. К корпоративным организациям относятся юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют 



9 их высший орган (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, хо-зяйственные партнерства и др.). Особенности общественных отношений, образующих предмет граждан-ского права, непосредственно влияют на метод гражданско-правового регули-рования. Под последним понимается совокупность приемов, средств, способов, посредством которых нормы гражданского права воздействуют на обществен-ные отношения. Для гражданского права как отрасли права родовым методом правого регулирования является диспозитивный метод. Суть диспозитивности заключается в том, что участники гражданских правоотношений в силу указа-ния закона могут отступать от каких-либо установленных им предписаний, формулируя содержание правил поведения по своему усмотрению.  Регулирование гражданско-правовых отношений происходит c учетом то-го, что, во-первых, участники таких отношений юридически равны, что означа-ет отсутствие между ними субординационных связей (отсутствуют отношения власти и подчинения). Гражданско-правовое равенство субъектов означает ра-венство их гражданско-правового статуса независимо от функции, которая воз-лагается на них в конкретном правоотношении. Данная характеристика метода гражданско-правового регулирования является основной, выражает его сущ-ность и проходит через все институты гражданского права.  Во-вторых, имеет место автономия воли участников гражданско-правовых отношений, т. е. лицо способно свободно формулировать свою волю при реализации своей гражданской правоспособности. Автономия воли может быть ограничена только в случаях, прямо предусмотренных законом.  В-третьих, участники гражданских правоотношений обладают имуще-ственной самостоятельностью. Имущественная самостоятельность участников предполагает имущественную обособленность участников и самостоятельность по использованию и распоряжению обособленным имуществом. Имуществен-ная обособленность участников гражданского оборота выражается в принад-лежности 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 самостоятель-ности по использованию и распоряжению таким имуществом может быть раз-личной. Наиболее широка она у граждан, хозяйственных товариществ и обществ; значительно ограничена – у государственных и муниципальных пред-приятий, имущество которых принадлежит на праве собственности РФ, субъек-там РФ или муниципальным образованиям. 



10 Таким образом, зная предмет и метод гражданского права, можно сфор-мулировать его определение. В объективном смысле гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, личные неиму-щественные и корпоративные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 1.2 Принципы гражданского права Под принципами гражданского права понимают основные начала граж-данско-правового регулирования общественных отношений, которые опреде-ляют 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 сущность гражданского права как отрасли права. Во-вторых, будучи присущими всей совокупности гражданских право-отношений и пронизывая все институты гражданского права, они выступают в качестве системообразующего фактора. И наконец, в-третьих, они имеют большое значение для восполнения пробелов в действующем законодательстве, в частности при применении аналогии права. В общем виде принципы граж-данского права получили закрепление в ст. 1 ГК РФ: 
• принцип равенства правового режима для всех субъектов граждан-ского права корреспондирует непосредственно методу гражданско-правового регулирования; 
• принцип добросовестности означает, что при установлении, осу-ществлении, защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны дей-ствовать добросовестно. Законом не допускается извлечение преиму-ществ из своего незаконного или недобросовестного поведения; 
• принцип неприкосновенности собственности основан на конституци-онном положении о том, что никто не может быть лишен своего иму-щества иначе как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено толь-ко при условии предварительного и равноценного возмещения; 
• принцип свободы договора раскрывается через предоставленную субъектам гражданского оборота юридическую возможность свобод-ного выбора контрагента для заключения договора, как предусмот-ренного, так и не предусмотренного законом (иными правовыми ак-



11 тами), условия которого определяются по усмотрению сторон. Однако данный принцип не следует понимать упрощенно, как полную незави-симость от предписаний законодательства. В ГК РФ, иных законах определены основные формы договорных связей, установлены опре-деленные запреты против возможных злоупотреблений. Например, принцип свободы договора ограничивается законодательно установ-ленными случаями заключения договора в обязательном порядке, к которым, в частности относится заключение публичного договора, за-ключение договора с лицом, выигравшим торги, заключение основно-го договора, обязанность заключения которого обусловлена заключе-нием предварительного договора. Ограничение права на определение условий договора характерно для договора присоединения; 
• принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела сводится к тому, что органы государственной власти и местного самоуправления, а также любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность 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 беспрепятственного осуществления гражданских прав озна-чает, что субъекты гражданского права могут совершать любые дей-ствия, не запрещенные законом; 
• принцип свободного перемещения товаров, услуг, финансовых средств на территории РФ означает, что субъекты РФ и иные лица не вправе устанавливать какие-либо правила, препятствующие свободному пе-ремещению товаров, услуг, финансовых средств в едином экономиче-ском 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 возме-стить причиненные убытки и уплатить неустойку; кроме этих мер имущественного воздействия используются и такие меры, как призна-



12 ние права, признание сделки недействительной, исполнение обязан-ности в натуре и др.; 
• принцип судебной защиты нарушенного права реализуется путем об-ращения в суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды. 1.3 Источники гражданского права Под источниками гражданского права понимают внешние формы выра-жения гражданско-правовых норм. Основными источниками гражданского права признаются гражданское законодательство и правовой обычай. В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов, регулирую-щих гражданские отношения. Следовательно, никакие другие нормативные установления в состав гражданского законодательства не включаются. В данном случае понятие «гражданское законодательство» используется в уз-ком смысле. В широком же смысле гражданское законодательство охватывает не только законодательные, но и иные (подзаконные) нормативные акты, со-держащие нормы гражданского права – указы Президента РФ, постановления Правительства, ведомственные акты.  Нормы гражданского права, содержащиеся в других, помимо ГК РФ, за-конах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. В свою очередь нормы подзаконных актов не должны противоречить как ГК РФ, так и другим законам. ГК РФ существенно ограничивает сферу нормативной деятельности мини-стерств и других федеральных органов исполнительной власти, предусматри-вая, что они могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права лишь в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют об-ратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены в самом за-коне (в качестве примера можно указать ст. 11 ФЗ РФ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», распространив-шей действие ст. 234 ГК РФ (приобретательная давность) и на отношения, воз-никшие до вступления ГК РФ в силу). Учитывая, что многие гражданские правоотношения носят длящийся ха-рактер (жилищные, авторские, правоотношения из возмещения вреда и др.), в период их существования может смениться несколько законов, их регулиру-



13 ющих; в рамках данных правоотношений могут прекращаться и возникать но-вые субъективные права и обязанности. В указанных случаях акт гражданского законодательства применяется лишь к тем правам и обязанностям, которые возникли после введения такого акта в действие. Если после заключения дого-вора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия договора утра-чивают силу лишь в том случае, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенного договора. Согласно Конституции РФ, гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ. Это значит, что гражданско-правовые норматив-ные акты действуют на всей территории РФ, если только орган, издавший такой акт, не ограничил территорию его действия. Аналогичным образом действует гражданское законодательство и по кругу лиц, распространяя свое действие на всех лиц, находящихся на территории РФ, если иное не предусмотрено в самом акте. Так, в законе «О защите прав потребителей» предусмотрено, что он рас-пространяет свое действие лишь на таких субъектов гражданского права, кото-рые относятся к потребителям и предпринимателям. При наличии такого явления, как пробел в праве, гражданское законода-тельство применяется по аналогии. Различают аналогию закона и аналогию права. Для применения аналогии закона необходимы следующие условия: 1) имеет место корпоративное, имущественное или личное неимущественное отношение; 2) это отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон или обычаем; 3) имеется норма права, регулирующая сходное общественное отношение; 4) данная норма права не противоречит су-ществу неурегулированного общественного отношения (речь идет о случаях, когда императивные нормы, регулирующие сходные отношения, заведомо ограничивают рамки соответствующей модели. Например, к договору между гражданами, которым предусмотрена обязанность одного из них предоставить денежные средства взаймы другому, не могут применяться по аналогии прави-ла о кредитном договоре, т. к. в силу п. 1 ст. 819 ГК одной из сторон кредитно-го договора должен непременно выступать банк или иная кредитная организа-ция).  Для применения аналогии права необходима совокупность следующих условий: 1) имеет место корпоративное, имущественное или личное неимуще-ственное отношение; 2) это отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон или обычаем; 3) отсутствует норма права, регули-



14 рующая сходные отношения. В этом случае права и обязанности сторон соот-ветствующего общественного отношения определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестно-сти, разумности и справедливости. Общие начала гражданского законодатель-ства, о которых идет речь, это принципы гражданского права, сформулирован-ные в ст. 1 ГК РФ. Общий же смысл гражданского законодательства вытекает из всей массы гражданско-правовых норм, содержащихся в источниках граж-данского права. Что касается требований разумности, справедливости и добро-совестности, то они носят оценочный характер и зависят от конкретной ситуа-ции, в которой приходится прибегать к аналогии права.  В истории развития гражданского законодательства аналогия права ис-пользовалась крайне редко. Одно из немногих исключений – признание суще-ствования в гражданском праве обязательств из спасания социалистической собственности. Суть дела сводилась к следующему: гражданин на одной из же-лезнодорожных станций получил увечье, спасая по собственной инициативе от огня государственное имущество. Суд отказал в возмещении имущественного вреда, ссылаясь на то, что закон (ГК 1922 г.) не предусматривает ответственно-сти за вред, который потерпевший понес, совершая определенные действия. Верховный Суд СССР, в свою очередь, указал на то, что гражданин действовал в интересах охраны государственной собственности, охранять и беречь кото-рую является долгом каждого гражданина в соответствии с Конституцией. В результате на железную дорогу была возложена обязанность возместить по-терпевшему понесенный им вред. Позже в ГК 1964 г. появилась статья, посвя-щенная ответственности за вред, причиненный вследствие спасания социали-стического имущества. Другим источником гражданского права является правовой обычай, под которым понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо обла-сти предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законо-дательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Таким образом, обычай обладает следующими при-знаками: представляет собой правило поведения; рассчитан на использование в любой сфере человеческой деятельности (национальные обычаи – п. 1 ст. 19 ГК, местные обычаи – ст. 221 ГК, обычаи делового оборота – ст. 513 ГК); к мо-менту использования (имеется в виду как использование самими сторонами правоотношения, например, при заключении и исполнении договора, так и су-дом – при разрешении спора) является сложившимся и широко применяемым 



15 правилом поведения; не предусмотрен в законе или ином правовом акте и в то же время не противоречит ему; его фиксация в каком-либо документе не явля-ется обязательной. Наряду с национальными законами и иными правовыми актами источни-ками гражданского права служат общепризнанные принципы и нормы между-народного права, а также международные договоры РФ, которые являются со-ставной частью правовой системы РФ. Среди международных актов особое место занимают конвенции (многосторонние договоры), имеющие прямое от-ношение к регулированию гражданских отношений (Венская конвенция о договорах международной купли-продажи, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Женевские вексельные конвенции и др.). Меж-дународные договоры РФ применяются к отношениям, входящим в предмет гражданского права непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосудар-ственного акта. Причем в соответствии с законом, если международным дого-вором предусмотрены иные правила, чем те, которые установлены гражданским законодательством, действуют правила международного договора. Источниками гражданского права не являются нормы морали и нрав-ственности. Однако будучи закрепленными в соответствующих актах, они при-обретают силу правовых установлений. Постановления пленумов Верховного Суда РФ при всей их важности для правоприменительной практики не относят-ся к источникам гражданского права. Эта высшая судебная инстанция вправе лишь давать разъяснения по вопросам судебной практики. Не является источ-ником гражданского права и судебная практика. Вместе с тем, она обеспечивает единообразное понимание и применение гражданского законодательства су-дебными органами. Не являются источником гражданского права цивилистиче-ская доктрина, индивидуальные акты и акты локального характера.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   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 регулирова-ния.  4. Что представляет собой гражданское право?  



16 5. Что понимается под принципами гражданского права? 6. Что понимается под источником гражданского права?  7. Что входит в систему источников гражданского права?  8. Из каких нормативных актов состоит система гражданского законода-тельства?  9. Что следует понимать под действием гражданского законодательства? 10. В каких случаях гражданское законодательство применяется по ана-логии? 



17 2 Гражданское правоотношение 1. Понятие и виды гражданских правоотношений. 2. Основания возникновения гражданских правоотношений. 3. Осуществление и защита гражданских прав. 2.1 Понятие и виды гражданских правоотношений Гражданское правоотношение как вид правового отношения есть обще-ственное отношение, урегулированное нормами гражданского права, участники которого выступают по отношению друг к другу как носители субъективных прав и обязанностей. При этом реализация субъективных обязанностей обеспе-чивается мерами государственно-принудительного характера.  Гражданское правоотношение всегда является волевым, т. к. граждане и юридические лица вступают в правовые связи по своему усмотрению, выража-ют свою волю в процессе приобретения гражданских прав и обязанностей. Для гражданского правоотношения характерно юридическое равенство сторон, что предопределяется предметом и методом гражданско-правового регулирования. Юридическое равенство субъектов не допускает подчинение одного субъекта другому. Важно иметь в виду, что юридическое равенство не означает равен-ства субъективных гражданских прав участников гражданских правоотноше-ний, а предполагает равенство возможностей их возникновения, изменения, прекращения, а также ответственности за нарушение. Гражданское правоотношение – сложное правовое явление, имеющее свою структуру, элементами которой выступают стороны правоотношения, его содержание и объект. Всякое гражданское правоотношение имеет две сторо-ны – управомоченную и обязанную. Как на управомоченной, так и на обязан-ной стороне могут выступать любые субъекты гражданского права: граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные обра-зования. При этом необходимо учитывать, что на любой из сторон правоотно-шения может выступать как одно лицо (один участник, один субъект), так и не-сколько лиц. Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и субъективные обязанности его сторон (субъективные в том смысле, что они принадлежат конкретному субъекту). Под субъективным правом понимают 



18 меру возможного поведения управомоченного лица. Эта мера юридически мо-жет выражать, во-первых, правовую возможность совершения определенных действий самим управомоченным лицом (так, собственник вправе своим иму-ществом владеть, пользоваться и распоряжаться) и, во-вторых, правовую воз-можность требования управомоченным лицом от другого лица совершения определенного действия или воздержания от такового (так, покупатель вправе требовать от продавца передачи купленной вещи; арендодатель вправе требо-вать уплаты арендных платежей за переданное в наем имущество). Под субъек-тивной обязанностью понимают меру должного поведения обязанного лица. Эта мера может состоять в установлении юридической необходимости совер-шения определенного положительного действия (например, подрядчик должен выполнить обусловленную договором подряда работу; продавец должен пере-дать покупателю товар) или воздержания от совершения определенных дей-ствий, которыми могут быть нарушены права управомоченного лица (напри-мер, никто не должен совершать действия, препятствующие собственнику осуществлять свои правомочия). Под объектом гражданского правоотношения следует понимать то, на что оно воздействует. Данный подход соответствует общефилософскому под-ходу к пониманию объекта, когда таковому всегда противостоит субъект, непо-средственно осуществляющий на него воздействие. Гражданское правоотноше-ние может воздействовать только на поведение его сторон. В свою очередь, поведение сторон правоотношения направлено на разного рода материальные и нематериальные блага (объекты гражданских прав). Так, обязательство купли-продажи предполагает необходимость совершения продавцом действия по пе-редаче товара в собственность покупателя. Объектом такого обязательства вы-ступает непосредственно передача как поведение продавца – обязанной сторо-ны. Данное действие направлено на материальное благо – товар. Гражданские правоотношения могут быть классифицированы по различ-ным основаниям: 
• по характеру содержания: корпоративные, имущественные и личные неимущественные правоотношения. Корпоративные правоотношения связаны c участием в корпоративных организациях или управлением ими. Имущественные правоотношения всегда связаны либо с нахож-дением имущества у определенного лица, либо с переходом имуще-ства от одного лица к другому. Личные неимущественные отношения всегда связаны с использованием нематериальных благ. Практическое 



19 значение такого деления состоит, в частности, в том, что при наруше-нии прав, вытекающих из имущественных правоотношений, к нару-шителю применяются санкции имущественного характера (возмеще-ние убытков, уплата неустойки), тогда как при нарушении неиму-щественных прав обычно применяются иные меры правоохранитель-ного характера (признание права авторства за определенным лицом, опровержение порочащих сведений и др.); 
• по связи с участниками: абсолютные и относительные правоотно-шения. Абсолютными называются правоотношения, в которых лицу, обладающему субъективным гражданским правом, противостоит не-определенный круг обязанных лиц (например, правоотношения соб-ственности). Относительными называются правоотношения, в кото-рых управомоченному лицу противостоит строго определенный круг обязанных лиц; их может быть несколько, но они всегда точно опре-делены (например, правоотношения, возникающие из того или иного договора); 
• в зависимости от особенностей осуществления: вещные и обязатель-ственные правоотношения. Вещные правоотношения связаны с пра-вом на «телесные» вещи (право собственности, отношения по владе-нию и пользованию имуществом). Обязательственными называются правоотношения, связанные с правом требования одного лица к дру-гому (правоотношения, возникающие из договоров, из причинения вреда, неосновательного обогащения). Практическое значение данной классификации состоит в том, что вещные права реализуются непо-средственно управомоченным лицом, тогда как реализация отноше-ний обязательственного характера всегда связана с исполнением обя-занностей должником; 
• в зависимости от структуры: простые и сложные правоотношения. Простыми называются правоотношения, в которых одному лицу при-надлежит только право, а другому – только обязанность (например, из договора купли-продажи возникают два простых обязательственных правоотношения, одним из которых является обязательство по пере-даче товара, где управомоченному лицу (покупателю) принадлежит право требовать передачи товара, а на обязанном лице (продавце) ле-жит обязанность передать этот товар). Сложными считаются правоот-ношения, в которых обе стороны одновременно обладают и правами, 



20 и обязанностями (например, из корпоративного договора возникает одно организационное правоотношение, каждая из сторон которого (участники хозяйственного общества) несет обязанность осуществле-ния корпоративных прав определенным образом и одновременно наделена правом требования исполнения указанной обязанности); 
• по функционально-целевому признаку: регулятивные и охранитель-ные правоотношения. Регулятивными называются правоотношения, в границах которых осуществляется взаимное удовлетворение интере-сов их участников (договор купли-продажи). Охранительными назы-ваются правоотношения, возникающие в результате конфликта и слу-жащие социальной формой удовлетворения одного из сталкиваю-щихся интересов (обязательства из причинения вреда). 2.2 Основания возникновения гражданских правоотношений Гражданско-правовые нормы сами по себе не создают, не изменяют и не прекращают гражданских прав и обязанностей. Для этого необходимо наступ-ление предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, которые именуют-ся юридическими фактами – конкретные жизненные обстоятельства, с которы-ми нормы гражданского права связывают наступление, изменение и прекра-щение гражданского правоотношения. Так, например, для возникновения пра-воотношения по передаче товара необходимо заключение договора купли-продажи; для открытия наследства необходима смерть наследодателя. Примерный перечень юридических фактов содержится в ст. 8 ГК РФ: до-говор, сделка, решения собраний в случаях, предусмотренных законом, акт гос-ударственного органа и органа местного самоуправления, судебное решение, приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом, создание про-изведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов ин-теллектуальной деятельности, причинение вреда, неосновательное обогащение, иные действия граждан и юридических лиц, события.  В некоторых случаях для наступления определенных правовых послед-ствий 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 ком-петентных органах. Юридические факты как обстоятельства реальной действительности не следует отождествлять с намерениями совершить те или иные действия, равно 



21 как с мотивами совершения таковых. Внутренняя воля лица, не получившая внешнего выражения в действиях, не подлежит оценке со стороны норм права и потому юридическим фактом не является. Мотив также не является юридиче-ским фактом. Однако правильное установление мотива в значительной степени способствует выяснению реальных взаимоотношений сторон, помогает в оцен-ке доказательств и квалификации соответствующих правоотношений. Юридические факты принято делить на действия и события. В основу такого деления положен источник их происхождения. К разряду действий отно-сят то, что происходит по воле субъекта, а к разряду событий – то, что проис-ходит независимо от воли субъекта (рождение и смерть человека, стихийные явления природы, военные действия и т. п.). С подобными юридически значи-мыми событиями связано, например, возникновение наследственных прав, пра-во на страховое возмещение, а также освобождение предпринимателя от иму-щественной ответственности за нарушение договорных обязательств. Действия как юридические факты подразделяются на правомерные и не-правомерные. Первые соответствуют требования законодательства, вторые – совершаются с нарушением предписаний закона, иных правовых актов, усло-вий договора (причинение вреда, нарушение договорных обязательств, неосно-вательное обогащение, злоупотребление правом и т. п.). Правомерные действия существуют в виде юридических поступков и юридических актов. Юридический поступок порождает гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению субъекта, совершившего поступок. Так, лицо, нашедшее вещь, при определенных обстоятельствах может стать ее собственником, даже если у него изначально не было такого намерения. Другим примером юридиче-ского поступка служит создание произведения как объекта авторского права, которое создает правовые последствия даже вопреки намерению человека, написавшего рукопись, не желающего быть автором такого произведения. Юридические акты, в отличие от юридических поступков, порождают соответ-ствующие правовые последствия лишь тогда, когда совершены со специальным намерением вызвать такие последствия. Юридические акты подразделяются на гражданско-правовые (сделки, иные юридически значимые действия субъек-тов, не обладающие признаками сделок, корпоративные акты) и администра-тивно-правовые (акты государственных органов и органов местного само-управления, предусмотренные законом и иными правовыми актами в качестве основания возникновения гражданских правоотношений (например, выдача ли-цензии, регистрация юридических действий, событий, прав).  



22 2.3 Осуществление и защита гражданских прав Для удовлетворения конкретных интересов лица недостаточно только приобрести субъективное право. Необходимо осуществить это право, т. е. дей-ствовать определенным образом. Под осуществлением субъективного граж-данского права понимается реализация управомоченным лицом тех возможно-стей, которые составляют содержание принадлежащего ему субъективного гражданского права. Отказ лица от осуществления принадлежащего ему права, как правило, не влечет прекращения этого права. Однако имеются исключения. Так, например, отказ от наследства влечет за собой невозможность лица насле-довать данному наследодателю; прощение долга исключает возможность впо-следствии требовать от должника исполнения обязанности и т. п. Осуществить право можно собственными активными действиями, но можно передать свои полномочия по осуществлению конкретного права другому лицу – представи-телю, комиссионеру, агенту.  В ГК РФ закреплены основные принципы осуществления прав: 1) прин-цип диспозитивности, т. е. свобода выбора вариантов поведения в объеме предоставленных этим правом возможностей; 2) принцип реализации права по собственному усмотрению как в собственных интересах, так и в интересах тре-тьих лиц; 3) принцип недопустимости злоупотребления правом. В частности, запрещается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу (в доктрине гражданского права такая ситуация называется шикана); совершение действий в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав; ис-пользование гражданских прав в целях ограничения конкуренции; злоупотреб-ление доминирующим положением. Общим последствием злоупотребления гражданскими правами является отказ суда в защите принадлежащего лицу права полностью или частично, а также применение иных мер, предусмотрен-ных законом. Признавая за субъектами гражданских правоотношений определенные права, гражданское законодательство признает за управомоченным лицом так-же право на защиту, т. е. возможность применения управомоченным лицом мер правоохранительного характера, имеющих целью восстановить права, компен-сировать нарушенный интерес, пресечь противоправное действие, препятству-ющее осуществлению права или обеспечению правопорядка. Вопрос о право-вой квалификации права на защиту относится к разряду дискуссионных: одни считают его составной частью самого субъективного права, другие рассматри-



23 вают в качестве самостоятельного субъективного права, возникающего у лица лишь в момент нарушения или оспаривания принадлежащего ему субъективно-го гражданского права. Предметом защиты является не только субъективное гражданское право, но и охраняемые законом интересы. Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интере-сов осуществляется в определенной форме. Форма защиты – это комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъек-тивных прав и охраняемых законом интересов. Традиционно выделяют две формы защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма включает в себя деятельность уполномоченных государством органов по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов. По общему прави-лу в рамках юрисдикционной формы защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке (судами общей юрис-дикции, арбитражными, третейскими судами). И лишь в исключительных слу-чаях такая защита допускается в административном порядке (см., напр.: п. 2 ст. 1248 ГК РФ). При этом решение, принятое в административном порядке, в любом случае может быть обжаловано в суде. Неюрисдикционная форма (самозащита) охватывает действия субъектов по защите принадлежащих им прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения в компетентные органы (удержание вещи, односторонний отказ от исполнения договора, удовлетворение собственных интересов самостоятель-но или за счет третьих лиц c переложением затрат на правонарушителя и т. п.). Возможность совершения лицом таких действий предусматривается законом или соглашением сторон, но в любом случае они должны быть соразмерными правонарушению и минимально необходимыми для достижения поставленной цели. В противном случае они будут квалифицированы как самоуправство. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов может быть осуществлена различными способами, под которыми понимаются закреплен-ные законом материально-правовые меры принудительного характера, посред-ством которых производится защита (восстановление) нарушенных прав и воз-действие на правонарушителя. Примерный перечень таких способов содер-жится в ст. 12 ГК: признание права за каким-либо лицом; восстановление по-ложения, существовавшего до нарушения права; признание оспоримой сделки недействительной; применение последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; признание недействительным решения собрания; 



24 присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; уплата неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение право-отношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; иные способы, предусмотренные законом. По своей природе указанные способы защиты неоднородны: большинство из них относятся к мерам защиты и лишь некоторые – к мерам ответственности (возмещение убытков, уплата неустойки, компенсация морального вреда).  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 2  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. Что понимается под гражданским правоотношением?  2. Назовите элементы гражданского правоотношения.  3. Что составляет содержание субъективного права и субъективной обя-занности?  4. Что понимается под юридическим фактом?  5. Что входит в 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.    



25 3 Граждане как субъекты гражданского права 1. Правоспособность гражданина. 2. Дееспособность гражданина. 3. Опека, попечительство, патронаж. 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 5. Индивидуализация гражданина. 6. Предпринимательская деятельность граждан. 3.1 Правоспособность гражданина Под правоспособностью гражданина понимается способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т. е. возможность быть участником различных гражданских правоотношений. Чтобы эту возможность осуществить, необходимы определенные юридические факты, c которыми за-кон связывает возникновение конкретного субъективного права или обязанно-сти. Например, возможность приобрести вещь входит в содержание граждан-ской правоспособности, но чтобы эту возможность осуществить, необходимо заключить договор купли-продажи. Содержание гражданской правоспособности образует совокупность прав и обязанностей, которые могут иметь граждане. Примерный перечень таких прав содержится в ст. 18 ГК РФ, предусматривающей, что гражданин может иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать его; зани-маться предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятель-ностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие за-кону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Возможность иметь гражданские права широка, но не безгранична. Так, иметь имущество на праве собственности означает возможность иметь не лю-бое имущество, а только то, которое находится в обороте или ограничено в обороте (при наличии у гражданина специального разрешения). Возможность заниматься предпринимательской деятельностью может быть ограничена зако-



26 ном. Например, в силу закона физические лица не вправе заниматься страховой или банковской деятельностью. Закон при определении содержания правоспособности говорит только о правах. Вместе с тем предполагается, что их объем уравновешен соответству-ющим объемом обязанностей, а значит, когда закон предоставляет возможность иметь имущество на праве собственности, считается, что гражданин способен нести и обязанности, которые связаны, в частности, с содержанием этого иму-щества. Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения (в со-ответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-ции» моментом рождения ребенка является момент отделения плода от орга-низма матери посредством родов), действует в течение всей жизни и прекращается со смертью (согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти чело-века» моментом смерти человека является момент смерти его мозга или момент его биологической смерти).  Гражданская правоспособность признается за всеми гражданами. Она аб-солютна в том смысле, что не зависит от состояния здоровья и возраста граж-данина. Новорожденный, душевнобольной обладают гражданской правоспо-собностью в той же мере, что и взрослый здоровый человек; другое дело, что они не могут самостоятельно осуществлять 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, возможность быть завещателем связана с полной дееспособностью гражданина; возможность быть членом производственного кооператива – с достижением гражданином 16 лет, вкладчиком в банке – c достижением гражданином 14 лет. Равенство правоспо-собности граждан не означает математическое равенство, когда сумма прав од-ного субъекта равняется сумме прав другого субъекта. Такое равенство предпо-лагает лишь равную возможность в приобретении гражданских прав. Гражданская правоспособность неотчуждаема. Граждане не вправе отка-заться от правоспособности или ограничить ее. Сделки, направленные на огра-ничение правоспособности, ничтожны. Вместе с тем закон допускает ограниче-ние правоспособности в отдельных случаях. Так, ограничение правоспо-



27 собности возможно в качестве наказания за совершенное преступление. В этом случае гражданин по приговору суда не лишается правоспособности в целом, а лишается только возможности реализовать отдельные права, например, зани-маться определенной деятельностью, занимать определенные должности, сво-бодно выбирать место жительства и пребывания и т. п. Ограничение правоспо-собности возможно и при отсутствии противоправных действий. Так, например, государственным служащим в силу прямого указания закона запре-щено заниматься предпринимательской деятельностью. Предусматривая в определенных случаях возможность ограничения гражданской правоспособно-сти, действующее законодательство не предусматривает случаев полного ли-шения гражданина правоспособности. 3.2 Дееспособность гражданина Под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Обладать дееспособно-стью – значит иметь способность лично совершать различные юридические действия, а также отвечать за причиненный имущественный вред (деликтоспо-собность). Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 18 лет, т. е. с достижением совершеннолетия. До достижения указанного возраста дееспо-собность в полном объеме может возникнуть в двух случаях. Первый связан с ситуацией, когда гражданин вступает в брак до достижения брачного возраста, т. е. совершеннолетия (такая возможность предусмотрена ст. 13 Семейного ко-декса РФ). В этом случае несовершеннолетний гражданин становится полно-стью дееспособным с момента государственной регистрации брака в органах ЗАГС. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраня-ется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Ис-ключение составляет случай, когда брак прекращается по основаниям, преду-смотренным Семейным кодексом РФ, и признается недействительным. В этом случае суд может принять решение 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 явлением, как эмансипация. Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен по решению органа опеки и попечительства (с согласия закон-



28 ных представителей, а при отсутствии их согласия – по решению суда) полно-стью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью. Законные представители не несут ответ-ственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего. Гражданское законодательство различает два вида частичной дееспособ-ности:  1) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (соот-ветственно, несовершеннолетние до 6 лет полностью недееспособны);  2) дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние до 14 лет имеют статус малолетних. Сделки от их имени могут совершать только их законные представители (родители, усыно-вители опекуны). Вместе с тем, в силу прямого указания закона, несовершенно-летние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сдел-ки (под бытовыми следует понимать сделки, направленные на удовлетворение обычных потребностей человека: приобретение продуктов питания, тетрадей и т. п. По характеру эти сделки должны соответствовать возрасту несовершенно-летних. Устанавливая, что эти сделки должны быть мелкими, закон имеет в ви-ду незначительную стоимость приобретаемых несовершеннолетним вещей и других затрат); сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными предста-вителями или с согласия последних третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.  Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его законные представители, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). Без согласия закон-ных представителей данная категория несовершеннолетних вправе распоря-жаться своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права на свою интеллектуальную собственность; заключать договор банковского вклада и распоряжаться суммой вклада; совершать сделки, которые вправе са-мостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Несовершенно-



29 летние от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по своим обязательствам. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных пред-ставителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распо-ряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме по основаниям, предусмотренным законом. Закон допускает случаи судебного ограничения дееспособности совер-шеннолетних граждан. Первый случай связан с ситуацией, когда гражданин имеет пристрастие к азартным играм, злоупотребляет спиртными или наркоти-ческими веществами и тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Над таким гражданином устанавливается попечительство. Совер-шать гражданско-правовые сделки (кроме мелких бытовых) ограниченный в дееспособности гражданин вправе лишь с согласия попечителя. Гражданин, ограниченный в дееспособности, самостоятельно несет имущественную ответ-ственность по совершенным сделкам и за причиненный им вред. При отпаде-нии оснований, по которым гражданин был ограничен в дееспособности, суд отменяет решение об ограничении дееспособности, на основании чего отменя-ется установленное над гражданином попечительство. Второй случай ограничения дееспособности гражданина связан с обстоя-тельством, когда гражданин вследствие психического расстройства может по-нимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над таким гражданином устанавливается попечительство. Такой гражда-нин вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами (за исключением возможности распоряжения алиментами, со-циальной пенсией, денежными средствами в счет возмещения вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, а также иных выплат, предоставляемых на его содержание); совершать сделки, которые в силу закона вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Все остальные гражданско-правовые сделки такой гражданин вправе совершать лишь с письменного со-гласия попечителя. Гражданин, дееспособность которого ограничена вслед-ствие психического расстройства, самостоятельно несет имущественную ответ-ственность по сделкам, а также за причиненный им вред. Совершеннолетний гражданин может быть признан судом полностью не-дееспособным, если он вследствие психического расстройства не может пони-



30 мать значения своих действий или руководить ими (что должно подтверждать-ся судебно-психиатрической экспертизой). Над таким гражданином устанавли-вается опека. Все сделки от имени такого гражданина c учетом его мнения (при невозможности установления мнения недееспособного гражданина учитывает-ся информация о его предпочтениях, полученная от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги) совершает его опекун, который несет ответственность как по этим сделкам, так и за вред, при-чиненный недееспособным гражданином.  Если гражданин, признанный недееспособным, развил способность при помощи других лиц понимать значение своих действий или руководить ими, суд признает такого гражданина ограниченно дееспособным, а в случае восста-новления способности гражданина самостоятельно понимать значение своих действий или руководить ими – полностью дееспособным. 3.3 Опека, попечительство, патронаж Для защиты интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан действующим законодательством предусмотрен институт опеки и по-печительства. Опека устанавливается над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 14 лет, а также над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными. Попечительство устанав-ливается над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет и над гражданами, ограниченными судом в дееспо-собности. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства, регулируются ГК РФ, ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-ными правовыми актами Российской Федерации. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над несовершеннолет-ними гражданами определяются также Семейным кодексом РФ и иными нор-мативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права. Органа-ми опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ, а также органы местного самоуправления, если законом субъекта РФ они наделены соответствующими полномочиями. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве (в исключи-тельных случаях по месту жительства опекуна/попечителя), в течение месяца 



31 с момента, когда стало известно о необходимости установления опеки или по-печительства над гражданином. В противном случае исполнение обязанностей опекуна или попечителей временно возлагается на орган опеки и попечитель-ства. Гражданам, помещенным под надзор в образовательные, медицинские, социальные и тому подобные организации, в том числе в организации для де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны и попечители не назначаются. В этом случае исполнение обязанностей опекунов (попечите-лей) возлагается на указанные организации. Опекуном (попечителем) может быть только полностью дееспособный совершеннолетний гражданин. Законом установлен перечень лиц, которые не вправе быть опекунами (попечителями). Среди них: лица, лишенные родитель-ских прав; лица, имеющие непогашенную судимость за умышленное преступ-ление против жизни или здоровья граждан.  Гражданин может быть назначен опекуном (попечителем) только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные ка-чества, способность к выполнению подобного рода обязанностей; отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке (попечительстве); если это возможно, должно учитываться и желание самого подопечного. Опекун (попечитель), как правило, исполняет свои обязанности безвоз-мездно. Среди таких обязанностей: совместное проживание со своими под-опечными (раздельное проживание допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии достижения подопечным возраста 16 лет, если это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов под-опечного); содержание подопечных, обеспечение их уходом и лечением, забота об их обучении и воспитании (в отношении несовершеннолетних подопечных), защита их прав и интересов и др.  Опекуны (попечители) вправе распоряжаться доходами подопечных (за исключением тех, которыми подопечные вправе распоряжаться самостоятель-но) только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы, выплачиваемые на содержание подопечных (алименты, пенсии и т. п.), зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном (попечи-телем), и расходуются без предварительного разрешения органа опеки и попе-чительства, но c обязательным предоставлением ему отчета о таком расходова-нии. Без согласия органа опеки и попечительства опекун не вправе совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, равно иных действий, влекущих уменьшение его имущества. Не 



32 допускается совершение опекуном (попечителем), их супругами и близкими родственниками сделок c подопечными, за исключением передачи последним имущества в качестве дара или по договору безвозмездного пользования. Опека (попечительство) прекращается по основаниям, предусмотренным законом: возвращение несовершеннолетнего подопечного его родителям или его усыновление; помещение подопечного под надзор тех или иных организа-ций социальной защиты населения; освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей; вынесение решения суда о призна-нии гражданина дееспособным или отмене ограничений его дееспособности.  Над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состо-янию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. Таким гражданам, c их письменного согласия, органом опеки и попечительства назна-чается помощник, который совершает действия в отношении патронируемого гражданина на основании заключаемых с ним договоров поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора. Помощником не может быть работник организации, осуществляющей социальное обслуживание гражданина, нуждающегося в патронаже. 3.4 Признание гражданина безвестно отсутствующим  и объявление гражданина умершим Стремление упорядочить и поддержать определенность имущественных отношений c участием гражданина, который длительное время отсутствует по своему месту жительства, вызвало к жизни появление институтов признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или объяв-лении его умершим подается в суд по месту жительства заинтересованного ли-ца и рассматривается в порядке особого производства. Такое заявление не мо-жет быть принято, если достоверно известно, что безвестно отсутствующий гражданин объявлен в розыск и скрывается в связи c привлечением его к уго-ловной или гражданской ответственности. В заявлении обязательно должно быть указано, c какой целью необходимо заявителю признать гражданина без-вестно отсутствующим или объявить его умершим, а также изложены обстоя-тельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина или угрожавшие его жизни. 



33 Для признания лица безвестно отсутствующим или объявления умершим необходимы, как правило, следующие факты: 1) длительное отсутствие лица (в течение установленных законом сроков) и 2) неполучение в течение опреде-ленного времени в месте его постоянного жительства сведений о месте его пре-бывания. Гражданское законодательство не считает признание гражданина без-вестно отсутствующим предварительной стадией, без которой невозможно объ-явление его умершим. Безвестное отсутствие гражданина в определенном месте в течение определенного времени – это имеющий место факт реальной дей-ствительности. Задача суда состоит только в установлении и констатации этого факта, т. е. в его признании. Именно поэтому говорят, что безвестно отсут-ствующим признают. Гражданин по заявлению заинтересованного лица может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Годичный срок начинает исчисляться с мо-мента получения об отсутствующем гражданине последних сведений. Если этот день невозможно определить, то годичный срок исчисляется с 1-го числа меся-ца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить месяц – с 1-го января следующего года. Признание гражданина безвестно отсутствующим не влечет за собою утраты принадлежащих ему гражданских и иных прав, но влечет ряд правовых последствий. Так, на основании решения суда о признании гражданина без-вестно отсутствующим, орган опеки и попечительства передает имущество от-сутствующего гражданина в доверительное управление назначенному этим ор-ганом лицу. Из этого имущества выдается содержание лицам, которых отсутствующий гражданин обязан содержать (несовершеннолетние дети и дру-гие иждивенцы), а также погашаются задолженности по его иным обязатель-ствам. Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет и иные юриди-ческие последствия: в частности, прекращаются трудовые отношения; супруг может расторгнуть брак в упрощенном порядке (в органах ЗАГС); упрощается процедура установления отцовства при безвестно отсутствующей матери; появ-ляется возможность усыновления ребенка без согласия безвестно отсутствую-щих родителей; приостанавливается исполнительное производство; гражданин снимается c регистрационного учета по месту жительства; членам семьи без-вестно отсутствующего гражданина назначается пенсия по случаю потери кор-мильца. 



34 В случае явки или обнаружения места пребывания отсутствующего граж-данина суд отменяет соответствующее решение и, соответственно, отменяется управление его имуществом. Гражданин объявляется умершим лишь тогда, когда невозможно устано-вить факт смерти гражданина, однако обстоятельства его отсутствия таковы, что дают основания предполагать его смерть. Прибегая к объявлению гражда-нина умершим, суд и все участвующие в деле лица осознают, что предположе-ние о смерти может не подтвердиться. Несмотря на это, суд, исходя из задачи обеспечения определенности гражданских правоотношений и пользуясь своей публичной властью, предлагает всем вести себя так, как будто определенный гражданин уже умер, т. е. объявляет гражданина, не исключено, что живого, умершим. Гражданин в судебном порядке может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих осно-вания полагать его гибель от определенного несчастного случая (крушение судна), то в течение 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропав-ший 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 вступ-ления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от опре-деленного несчастного случая, суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. Объявление гражданина умершим – это своего рода юридическая смерть, влекущая те же последствия, что и смерть физическая: открывается наследство, прекращается брак, прекращаются обязательства, неразрывно связанные с лич-ностью гражданина объявленного умершим (алиментные обязательства, обяза-тельства по возмещению вреда и др.). В отличие от физической смерти, юридическая смерть не всегда безвоз-вратна. Если гражданин фактически жив (он явился, либо поступили сведения о его месте 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 воз-врата своего сохранившегося имущества (кроме наличных денег и ценных бу-



35 маг на предъявителя) от любых лиц, к которым имущество перешло безвоз-мездно после объявления его умершим (по наследству, по договорам дарения). От лиц, к которым имущество перешло 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. Прекратившийся брак может быть восстановлен по заявлению супругов, если другой супруг не вступил в но-вый брак. Объявление гражданина умершим следует отличать от установления фак-та смерти в порядке судебного производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Различие между ними можно проиллюстрировать на следующем примере: во время кораблекрушения на судне находился гражда-нин, который не был обнаружен ни среди спасенных, ни среди подобранных трупов. Поскольку имеются основания считать его погибшим, тем более что в течение шести месяцев о нем не было никаких сведений, суд может объявить его умершим. Однако если показаниями свидетелей и другими данными будет установлено, что потерпевший на их глазах утонул, то нет необходимости объ-являть его умершим, а следует зарегистрировать событие смерти. Если органы ЗАГС отказывают в такой регистрации, заинтересованное лицо вправе обра-титься в суд c просьбой установления факта смерти. 3.5 Индивидуализация гражданина Индивидуализация гражданина как субъекта права обеспечивается его именем, местом жительства и актами гражданского состояния. Имя гражданина, под которым он приобретает и осуществляет права и несет обязанности, включает его фамилию, собственно имя и отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В предусмотренных за-коном случаях гражданин вправе использовать псевдоним или выступать в гражданском обороте анонимно (например, в сфере авторского права). Гражда-нин 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. Од-новременно он обязан принять меры по уведомлению своих должников и кре-диторов, в противном случае риск последствий, вызванных отсутствием у них сведений о перемене имени, будет нести он. Право на имя – нематериальное 



36 благо, которое защищается гражданским законодательством. Вред, причинен-ный гражданину в результате неправомерного использования его имени, под-лежит возмещению в соответствии с ГК РФ. Место жительства гражданина – место, где он постоянно или преиму-щественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, является место жительство их законных представителей (роди-телей, усыновителей, опекунов). С местом жительства гражданина закон связы-вает многие правовые последствия: осуществление регистрации в качестве ин-дивидуального предпринимателя; установление опеки и попечительства; исполнение обязательства должником; открытие наследства; признание граж-данина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим и др. Граждане обязаны регистрироваться по месту своего жительства, а также по месту временного пребывания. Регистрационный учет граждан возлагается на органы внутренних дел, а при отсутствии таковых – на местную администра-цию. Акты гражданского состояния – это действия граждан и события, влия-ющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие 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 физи-ческого лица, а на его важнейшие юридические состояния, такие как правоспо-собность и дееспособность. Действующее законодательство подразделяет акты гражданского состоя-ния на подлежащие и не подлежащие государственной регистрации. К числу первых относятся рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновле-ние (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть. Государ-ственная регистрация таких актов производится по заявлению гражданина (должностных лиц, государственных органов) органом ЗАГС путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. К актам гражданского состояния, не подлежащих государственной регистра-ции, относятся достижение гражданином возраста 6, 14 и 18 лет; эмансипация; ограничение дееспособности; признание недееспособным; перемена граждан-ства; осуждение к лишению свободы; объявление умершим; признание без-вестно отсутствующим. В регистрации таких актов нет необходимости, т. к. они 



37 очевидны и легко доказуемы в обыденной жизни (например, наличие решения суда о признании гражданина недееспособным). 3.6 Предпринимательская деятельность граждан Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в ка-честве индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном зако-ном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», если иное не предусмотрено законом. Так, в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация осуществляется федеральным органом ис-полнительной власти по месту жительства гражданина в течение 3 рабочих дней со дня предоставления в регистрирующий орган необходимых докумен-тов, в частности заявления установленной формы, паспорта (копия); согласия родителей (усыновителей, попечителей) на осуществление предприниматель-ской деятельности несовершеннолетним гражданином либо решения органа опеки и попечительства или суда об объявлении несовершеннолетнего гражда-нина полностью дееспособным (эмансипированным), либо свидетельства о за-ключении брака несовершеннолетним гражданином; документа об уплате госу-дарственной пошлины; справки о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (если гражданин собирается заниматься образо-вательной, воспитательной и т. п. деятельностью с участием несовершеннолет-них). Не допускается государственная регистрация гражданина в качестве ин-дивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве, либо не истек 1 год с момента признания его банкротом или принудительного прекращения его деятельности в качестве ин-дивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельно-стью. Актуальным c позиции правоприменительной практики является вопрос о возможности осуществления предпринимательской деятельности несовершен-нолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет. Прямое толкование п. 1 



38 ст. 27 ГК позволяет положительно ответить на данный вопрос, т. к. из смысла указанной нормы прямо следует допускаемая законом возможность заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетними от 14 до 18 лет c согласия их законных представителей.  К предпринимательской деятельности граждан применяются правила, ре-гулирующие деятельность коммерческих юридических лиц. Однако по своему правовому статусу индивидуальный предприниматель продолжает оставаться физическим лицом. Поэтому правила, установленные для коммерческих орга-низаций, применяются к предпринимательской деятельности граждан лишь по-стольку, поскольку иное не вытекает из правовых актов или существа отноше-ния. В частности, из закона и существа правоотношения вытекает, что гражданин-предприниматель не вправе иметь представительства и филиалы, поскольку последние являются обособленными подразделениями исключи-тельно юридических лиц. Индивидуальный предприниматель вправе совершать любые не запре-щенные законом сделки, заключать договоры, в том числе трудовые и подряд-ные, с наемными работниками и исполнителями, открывать счета в кредитных организациях и распоряжаться находящимися на них денежными средствами, производить иные действия. Индивидуальный предприниматель может иметь на праве собственности имущество, которым вправе обладать граждане; вправе наследовать и завещать его. Он может осуществлять любой предусмотренный законом вид деятельности, если только таковой можно совмещать с предпри-нимательством; иметь личные неимущественные права (например, права автора произведений науки, литературы, искусства), права на защиту не только дело-вой репутации, но и чести, достоинства, неприкосновенности личной жизни и т. п. Сделки индивидуального предпринимателя, в основе которых лежит отказ либо ограничение его правоспособности или дееспособности, ничтожны. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание (например, жилое помещение, являющееся для гражданина-должника единственным пригодным для постоян-ного проживания, если оно не является предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши и др.). Ответственность индивидуального предпринимателя за неисполнение обязательств, вытекающих из его коммерческой деятельности, 



39 наступает по правилам об ответственности за предпринимательскую деятель-ность, т. е. без вины, за сам факт нарушения договора или причинения вреда. Освобождение от ответственности возможно лишь в случае, если неисполнение обязательства явилось следствием непреодолимой силы. Кредиторы индивидуального предпринимателя, имеющие требования, связанные с его предпринимательской деятельностью, обладают преимуще-ственным правом на удовлетворение перед всеми иными кредиторами данного лица. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетво-рить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринима-тельской деятельности, может быть признан банкротом по решению суда. Ос-нования 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 ни-ми и юридическими лицами подведомственны арбитражным судам, за исклю-чением споров, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гражда-нин, занимающийся предпринимательской деятельностью без соответствующей государственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд вправе применить к таким сделкам правила, установленные для обязательств, возникающих из предпринимательской деятельности.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 3  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   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 гражданской дееспособности?  6. В каких случаях гражданин может быть признан недееспособным? 7. В чем состоит назначение института опеки и попечительства?  8. В каких случаях гражданин признается безвестно отсутствующим и объявляется умершим? 9. Назовите признаки индивидуализации гражданина. 10. С какого момента гражданин вправе заниматься предприниматель-ской деятельностью?  



40 4 Юридические лица как субъекты гражданского права 1. Понятие юридического лица. 2. Создание и прекращение деятельности юридических лиц. 3. Классификация юридических лиц. 4. Представительства и филиалы юридических лиц. 4.1 Понятие юридического лица Легальное определение юридического лица содержится в ст. 48 ГК, в со-ответствии c которой юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести граждан-ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо долж-но быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. Из приведенной дефиниции можно выделить следующие признаки юри-дического лица.  Во-первых, для юридического лица характерно организационное един-ство, предполагающее, что юридическое лицо действует в гражданском оборо-те как единое целое. Деятельность его структурных подразделений подчинена общему руководящему органу, который формирует и выражает волю организа-ции вовне. Организационное единство юридического лица закрепляется в его учредительном документе (уставе или учредительном договоре), а также в нор-мативных актах, регулирующих положение того или иного вида юридического лица.  Во-вторых, юридическое лицо обладает обособленным имуществом. Юридическое лицо может обладать имуществом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Кроме того, имущество может принадлежать юридическому лицу в виде обязательственных прав, например в виде денежных средств на счетах.  В-третьих, юридическое лицо несет самостоятельную имущественную ответственность. Таким образом, кредиторы вправе обращаться с требовани-ями, вытекающими из обязательств юридического лица, только к нему самому; взыскания по этим требованиям могут быть обращены лишь на его обособлен-



41 ное имущество. Учредители (участники) или собственники юридического лица не отвечают по его долгам, равно как юридическое лицо не отвечает по их обя-зательствам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, согласно п. 1 ст. 75 ГК участники полного товарищества солидарно несут суб-сидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарище-ства; согласно п. 6 ст. 113 ГК собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия при недо-статочности его имущества. Возможность обращения взыскания на имущество юридического лица по личным обязательствам его учредителей (участников) достигается посредством выделения части имущества юридического лица в натуре и последующей его продажи или посредством продажи самой доли уча-стия должника в юридическом лице (ст. 80 ГК).  В-четвертых, юридическое лицо всегда выступает в гражданском обо-роте от своего имени. Это значит, что оно способно быть носителем не только материальных, но и процессуальных прав и обязанностей.  У юридического лица существует единая праводееспособность, которую обычно именуют правоспособностью, понимая под ней и дееспособность (ст. 49 ГК). Правоспособность юридического лица возникает в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указан-ный реестр сведений о его прекращении. Выделяют общую и специальную пра-воспособность юридических лиц. Общая правоспособность означает, что юри-дическое лицо может иметь гражданские права и нести обязанности, необхо-димые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных зако-ном. Именно такой правоспособностью обладают коммерческие организации, кроме унитарных предприятий, коммерческих организаций, правоспособность которых ограничена законом (банки, страховые организации), и коммерческих организаций, правоспособность которых ограничена учредительным докумен-том. Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо имеет гражданские права и несет обязанности, соответствующие тем целям деятель-ности, которые предусмотрены в их учредительном документе. Такой право-способностью обладают некоммерческие и некоторые коммерческие организа-ции, о которых было сказано выше. Отдельными видами деятельности юридические лица как с общей, так и специальной правоспособностью могут заниматься лишь при наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемых организациях (СРО) или выданного СРО свидетельства о 



42 допуске к определенному виду работ. Право на лицензируемую деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и пре-кращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено за-коном или иными правовыми актами (см. ФЗ РФ «О лицензировании отдель-ных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ).  Любое юридическое лицо может быть ограничено в правах только в слу-чаях 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 обжаловано в суде. Ограничение правоспособности может устанав-ливаться путем указания на виды деятельности, которыми отдельные юридиче-ские лица заниматься не могут. Так, например, банкам запрещено совершать операции по производству и торговле материальными ценностями, заниматься страхованием (ст. 5 закона «О банках и банковской деятельности»). Ограниче-ния в правах юридических лиц могут быть связаны с их реорганизацией и лик-видацией. Например, в период ликвидации юридического лица не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные докумен-ты ликвидируемого юридического лица. Возможность юридического лица самостоятельно выступать в граждан-ском обороте непосредственно связана с его наименованием, местом нахожде-ния, адресом, другими средствами индивидуализации, а также его органами.  К наименованию юридического лица закон предъявляет определенные требования. Оно должно содержать указание на его организационно-правовую форму (АО, ООО, Фонд и т. п.). Данное требование закона позволяет контр-агентам юридического лица получить определенные сведения о нем: кто соб-ственник имущества данного юридического лица, каковы права и обязанности его участников, каков объем ответственности в случае нарушения юридиче-ским лицом своих обязательств. Кроме того, наименование некоммерческой ор-ганизации, а в предусмотренных законом случаях и коммерческой организации, должно содержать указание на характер деятельности юридического лица (например, «Автономная некоммерческая организация «Центр судебных экс-пертиз», «Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболе-ваниями «Подари жизнь», «Публичное акционерное общество «Банк Импери-ал»). Законом установлены ограничения, касающиеся возможности включения в наименование юридического лица официального наименования «РФ», «Рос-



43 сия», а также слов, производных от этого наименования. Возможность такого использования допускается лишь в случаях, предусмотренных указами Прези-дента РФ, актами Правительства РФ, либо по разрешению, выданному в поряд-ке, предусмотренном Правительством РФ. В наименовании юридического лица не могут использоваться полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законом, указами Президента РФ или актами Правительства РФ. Порядок ис-пользования в наименовании юридического лица официального наименования субъекта РФ определяется нормативными правовыми актами соответствующе-го субъекта. Коммерческие юридические лица должны иметь фирменное наименова-ние, под которым они выступают в гражданском обороте. Фирменное наимено-вание определяется в учредительном документе юридического лица и включа-ется в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.  Помимо наименования (в том числе фирменного) юридическое лицо мо-жет иметь и другие средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслу-живания, коммерческое обозначение. Место нахождения юридического лица определяется местом его государ-ственной регистрации на территории РФ путем указания наименования насе-ленного пункта (муниципального образования). В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица. Юридическое лицо несет риск последствий неполу-чения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в государственном реестре, а также риск отсутствия по указанному адресу сво-его органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Юридическое лицо выступает в гражданском обороте посредством своих органов, действующих от его имени в соответствии с законом, иными правовы-ми актами и учредительным документом. Под органом юридического лица сле-дует понимать лицо (группу лиц), которое вырабатывает, формулирует и выра-жает его волю. Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом юридического лица. Орган, выступающий от имени юридического лица, должен действовать в его интересах добросовестно и разумно, не выходя за пределы своих полномочий. В противном случае он обязан возместить причиненные юридическому лицу убытки. Устранить или ограничить такую ответственность соглашением нельзя. 



44 В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может участвовать в гражданском обороте через своих участников (см., напр., п. 1 ст. 72 ГК) и ра-ботников, действия которых по исполнению обязательства юридического лица считаются действиями самого юридического лица (ст. 402 ГК). 4.2 Создание и прекращение деятельности юридических лиц Как правило, для создания юридического лица согласия третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Однако имеются исключения. Так, например, для создания союзов (ассоциаций) необходимо предварительное разрешение антимонопольного органа; для создания банков – разрешение ЦБ РФ. Юридическое лицо считается созданным c момента государственной ре-гистрации, т. е. c момента внесения соответствующей записи в государствен-ный реестр юридических лиц. Государственная регистрация юридического ли-ца осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа или иного органа или лица, имеющего право действо-вать от имени юридического лица. Государственная регистрация осуществляет-ся уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-ной власти, в том числе его территориальными органами. В отношении коммерческих организаций таким органом является Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы, а в отношении некоммерческих органи-заций – Министерство юстиции РФ и его территориальные органы; в отноше-нии кредитных организаций – Банк России. Порядок и сроки регистрации юри-дического лица определяются ФЗ «О государственной регистрации юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». Для государственной регистрации создаваемого юридического лица в ре-гистрирующий орган представляется пакет документов, включающий заявле-ние о государственной регистрации; решение о создании юридического лица; учредительный документ юридического лица и документ об уплате государ-ственной пошлины. Законом может предусматриваться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц (например, порядок регистра-ции политических партий помимо норм закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируется спе-циальным законом о политических партиях; порядок регистрации религиозных организаций – законом о свободе совести и религиозных объединениях).  Прекращение деятельности юридического лица может произойти в ре-зультате его реорганизации (за исключением такой ее формы, как выделение, 



45 которая направлена исключительно на создание нового юридического лица) и ликвидации. В законодательстве отсутствует определение реорганизации юридическо-го лица, однако в цивилистической доктрине под ней принято понимать уста-новленную законодателем процедуру перехода прав и обязанностей одних юридических лиц к другим в порядке правопреемства. Существует пять форм реорганизации: слияние, присоединение, разделе-ние, выделение и преобразование. При слиянии на месте нескольких юридиче-ских лиц, которые прекращают свою деятельность, возникает новое юридиче-ское лицо; при этом права и обязанности каждого из сливающихся юридических лиц переходят к вновь возникшему юридическому лицу. При присоединении на месте нескольких юридических лиц остается лишь одно, к которому переходят права и обязанности присоединенных юридических лиц. При разделении на месте одного юридического лица, которое прекращает свою деятельность, возникает несколько юридических лиц. При выделении из состава одного юридического лица, сохраняющего свою деятельность, возникает еще одно или несколько юридических лиц. Данная форма реорганизации юридиче-ского лица не приводит к его ликвидации, а исключительно направлена на со-здание новых юридических лиц. Преобразование юридического лица приводит исключительно к изменению его организационно-правовой формы. Законом допускается смешанная реорганизация, то есть одновременное сочетание различных ее форм, равно как допускается одновременная реоргани-зация нескольких юридических лиц, созданных в разных организационно-правовых формах.  Свобода реорганизации может быть ограничена законом. В частности, относительно отдельных видов юридических лиц ограничивается их право на преобразование. Так, например, общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано только в акционерное общество, хозяйственное то-варищество или производственный кооператив; акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив; производственный коопера-тив может быть преобразован исключительно в хозяйственное товарищество или общество; ассоциация (союз) вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, общественную организацию; религиозные ор-ганизации вообще не могут подлежать преобразованию так же как и фонды (за исключением негосударственных пенсионных фондов). 



46 Реорганизация может быть произведена как в добровольном порядке, т. е. по решению учредителей (участников) юридического лица либо по решению органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным докумен-том, так и в принудительном (в форме разделения и выделения) по решению уполномоченного государственного органа или по решению суда (например, по предписанию антимонопольного органа в отношении организаций, занимаю-щих доминирующие положение на рынке и систематически осуществляющих монопольную деятельность).  Реорганизация в форме слияния, присоединения и преобразования не мо-жет быть осуществлена в принудительном порядке, но требует в ряде случаев согласования с государственными органами, например антимонопольными. Реорганизация юридического лица оформляется передаточным актом, требования к которому содержаться в ст. 59 ГК. Кроме того, реорганизация в форме слияния и присоединения предусматривает заключение соответствую-щих договоров о слиянии и присоединении.  Сведения о реорганизации юридического лица публикуются в СМИ. Кроме того, законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме своих кредиторов о реорга-низации. Последние вправе потребовать досрочного исполнения юридическим лицом его обязательств и возмещения причиненных этим убытков. Процедура реорганизации завершается внесением в государственный реестр сведений о возникших и прекративших существование юридических лицах. Ликвидация – процедура, направленная на прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке универсально-го правопреемства к другим лицам. Ликвидация может быть осуществлена: 1) в добровольном порядке по решению его учредителей (участников) либо уполномоченного органа (например, по причине нецелесообразности дальней-шего существования; истечения срока, на который было создано юридическое лицо; достижения цели, ради которой было создано юридическое лицо); 2) в принудительном порядке в результате грубых и неустранимых нарушений закона, осуществления деятельности без лицензии, осуществления запрещен-ной законом деятельности и др. Например, общество с ограниченной ответ-ственностью может быть принудительно ликвидировано, если число его участ-ников превысит установленный законом предел (50 человек) и при этом не произойдет преобразование в акционерное общество или производственный кооператив. 



47 Принявший решение о ликвидации обязан письменно уведомить об этом регистрирующий орган с целью внесения в государственный реестр записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубли-ковать соответствующие сведения в СМИ. Далее назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят полномочия по управлению дела-ми ликвидируемого юридического лица. В обязанность ликвидационной ко-миссии входит публикация сведений о ликвидации юридического лица, о по-рядке и сроке заявления требований кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев с момента публикации). По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный ба-ланс, в котором отражаются сведения о перечне и результатах рассмотрения требований кредиторов; о составе имущества ликвидируемого юридического лица. Требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности (вне очереди удовлетворяются требования, связанные с погашением текущих расхо-дов, необходимых для осуществления ликвидации юридического лица): 
• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью, компенсацией сверх возме-щения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопас-ности при строительстве объекта капитального строительства, требо-ваний к обеспечению безопасности эксплуатации здания или соору-жения, а в случае ликвидации банка – требования граждан по заключенным договорам банковского вклада, банковского счета, а также требования организаций, осуществляющих функции по обяза-тельному страхованию вкладов физических лиц; 
• во вторую очередь производится выплата выходных пособий и оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; вы-плата авторского вознаграждения; 
• в третью очередь погашаются обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды; 
• в четвертую очередь осуществляются расчеты с другими кредиторами. Требования кредиторов первой и второй очереди удовлетворяются со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, а третьей и четвер-той – по истечении 1 месяца со дня его утверждения. Требования каждой оче-реди удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов предыду-



48 щей очереди. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди про-порционально их требованиям. Требования, не удовлетворенные вследствие недостаточности имущества юридического лица, считаются погашенными. По итогам расчетов с кредиторами составляется окончательный ликвида-ционный баланс. Судьба имущества, оставшегося после расчетов с кредитора-ми (остаточное имущество), решается по-разному. Так, в унитарных предприя-тиях, учреждениях, хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах оно передается учредителям (участникам) как ликвидационная стоимость (кво-та), если иное не предусмотрено законом или учредительными документами юридического лица. В общественных (религиозных) организациях, фондах, объединениях юридических лиц, автономных некоммерческих организациях данное имущество направляется в соответствии с учредительными документа-ми юридического лица на цели, для достижения которых была создана органи-зация и/или благотворительные цели, а если использование имущества невоз-можно в указанных целях, оно обращается в доход государства. В неком-мерческих партнерствах остаточное имущество переходит члену партнерства в виде квоты, но только в определенной части, равной его взносу в данное партнерство; остальная часть идет либо на цели, ради которых создавалось партнерство, либо на благотворительные цели, либо (если имущество невоз-можно использовать в указанных целях в соответствии с учредительными до-кументами) в доход государства. В качестве специальных случаев ликвидации рассматриваются ликвида-ция недействующих юридических лиц и банкротство. В первом случае юриди-ческое лицо ликвидируется посредством исключения из единого государствен-ного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Основа-нием для такой ликвидации служит:  1) непредоставление налоговой отчетности в течение последних 12 ме-сяцев, предшествовавших моменту принятия регистрирующим орга-ном соответствующего решения;  2) неосуществление операций хотя бы по одному банковскому счету в указанный период времени. Данное решение регистрирующего органа должно быть опубликовано в органах печати в течение трех дней с момента его принятия. Одновременно с решением о предстоящем исключении юридического лица должны быть опуб-ликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторами или 



49 иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исклю-чением недействующего юридического лица из единого государственного ре-естра юридических лиц. Данные заявления могут быть направлены в течение трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается, а юридическое лицо может быть ликвидировано в общем порядке. Основанием для банкротства юридическое лица является его неспособ-ность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-жей. Вопросы, связанные с банкротством юридических лиц, регулируются спе-циальным законом «О несостоятельности (банкротстве)».  Банкротом может оказаться как коммерческая, так и некоммерческая ор-ганизация, за исключение казенных предприятий, учреждений, политических партий, религиозных организаций.  Относительно отдельных видов юридических лиц законом установлены ограничения на применение процедуры банкротства, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, государственная корпорация или государственная компания может быть признана банкротом, если это допуска-ется непосредственно законом о таких юридических лицах. Например, согласно 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 предусматрива-ет необходимость принятия специального закона, определяющего порядок его ликвидации. Ограничение в применении закона о банкротстве установлено и в отношении фондов, которые могут быть признаны несостоятельными, если это прямо предусмотрено законом о таких фондах. Так, согласно ст. 25 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» к процедуре его ликвидации не применяется законодательство о банкротстве. 4.3 Классификация юридических лиц По критерию цели деятельности юридические лица подразделяются на две группы: коммерческие и некоммерческие. Коммерческие организации в ка-честве основной цели деятельности преследуют извлечение прибыли (т. е. осу-ществляют предпринимательскую деятельность) и распределяют полученную 



50 прибыль между участниками. Некоммерческие организации не преследуют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и тем более не распределяют ее между участниками. Основная цель деятельности таких орга-низаций – достижение общественных благ: социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих и т. п. В то же время для достижения целей, ради которых они созданы, некоммерческие организа-ции вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Для этого необхо-димы два условия. Во-первых, возможность осуществления такой деятельности должна быть предусмотрена уставам некоммерческой организации. Во-вторых, некоммерческая организация (за исключением казенных и частных учрежде-ний) должна иметь достаточное для осуществления такой деятельности имуще-ство, рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капита-ла, предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью (на сегодняшний день это 10 000 руб.). В то же время ФЗ «О некоммерческих организациях» придерживается не-сколько иного подхода, нежели ГК РФ, к определению возможных видов дея-тельности некоммерческой организации. Так, в п. 2 ст. 24 указанного закона го-ворится о том, что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность (приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммер-ческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-ственных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и уча-стие в товариществах на вере в качестве вкладчика) лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует ука-занным целям при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах. Отсюда можно сделать вывод о том, что содержательно понятие «приносящая доход деятельность» шире, нежели понятие «предприниматель-ская деятельность», и предпринимательская деятельность для некоммерческой организации является разновидностью доходной деятельности. В законе содержится исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться коммерческие и некоммерческие организации. Так, коммерческие юридические лица создаются в форме полных товариществ, товариществ на вере, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, крестьянских (фермерских хозяйств), производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, хо-зяйственных партнерств. Некоммерческие организации могут существовать в 



51 форме потребительских кооперативов, общественных организаций, религиоз-ных организаций, фондов, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, учреждений, общин коренных малочислен-ных народов РФ, автономных некоммерческих организаций, публично-правовых компаний, адвокатских палат, адвокатских образований, являющихся юридическими лицами. Особенности каждой организационно-правовой формы закреплены в соответствующих статьях ГК РФ, а также в специальных законах. В зависимости от членства как коммерческие, так и некоммерческие ор-ганизации подразделяются на корпоративные и унитарные. К корпоративным относятся организации, учредители (участники) которых обладают правом уча-стия (членства) в них и формируют их высший орган. В унитарных организаци-ях учредители не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства (государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организа-ции, публично-правовые компании). В зависимости от объема вещных прав выделяют юридические лица, об-ладающие имуществом на праве собственности; юридические лица, обладаю-щие имуществом на праве хозяйственного ведения (государственные и муни-ципальные унитарные предприятия); юридические лица, обладающие имуществом на праве оперативного управления (учреждения, казенные пред-приятия). 4.4 Представительства и филиалы юридических лиц Юридические лица, как коммерческие, так и не коммерческие, вправе со-здавать вне места своего нахождения (которое определяется местом государ-ственной регистрации юридического лица) филиалы и представительства. Све-дения о представительствах и филиалах юридического лица должны указываться в ЕГРЮЛ. Представительство – это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интере-сы 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 том числе функции предста-вительства. Ни филиал, ни представительство юридическими лицами не явля-ются. Их правовой режим сводится к следующему: 



52 
• данные обособленные подразделения действуют на основе положе-ний, утвержденных юридическим лицом; 
• информация о них должна быть отражена в учредительных докумен-тах юридического лица; 
• руководитель филиала (представительства) назначается на должность юридическим лицом и действует на основании доверенности, которая необходима для представительства перед третьими лицами; 
• наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом, которое учитывается на их отдельном балансе, представляющим собой часть самостоятельного баланса юридического лица; 
• имущество филиала (представительства) может быть объектом взыс-кания по обязательствам юридического лица независимо от того, свя-заны ли долги с деятельностью филиала (представительства) или нет; 
• по обязательствам, связанным с деятельностью филиала (представи-тельства), ответственность несет юридическое лицо (всем принадле-жащим ему имуществом).  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 4  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. Назовите признаки юридического лица.  2. Какие требования предъявляются к наименованию юридического ли-ца?  3. По какому критерию юридические лица подразделяются на коммерче-ские и некоммерческие?  4. С какого момента юридическое лицо становится правоспособным?  5. Перечислите организационно-правовые формы коммерческих и не-коммерческих организаций.  6. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 7. Какая форма реорганизации юридических лиц направлена исключи-тельно на возникновение юридических лиц?  8. Какая форма реорганизации юридических лиц не приводит к прекра-щению юридического лица?  



53 5 Публичные образования как субъекты  гражданского права Субъектами гражданского права, наряду c физическими и юридическими лицами, являются публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муници-пальные образования). Все виды публичных образований в рамках своих ком-петенций выступают в гражданском обороте самостоятельно и наравне с дру-гими субъектами гражданского права. На них в полной мере распространяются общие начала гражданского законодательства. Как и другие субъекты граждан-ского права, публично-правовые образования обладают правоспособностью. Правоспособность публичных образований носит специальный характер. По-этому они могут иметь лишь такие права и обязанности, которые необходимы для реализации ими задач публичной власти. По общему правилу к публичным образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях. Это означает, что, не являясь юридическими лицами, публичные образования при-равниваются к ним с позиции владения имуществом, выступления в граждан-ском обороте и т. п. Вместе с тем законодательством предусмотрены нормы, которые могут быть применены исключительно только к публичным образова-ниям или устанавливающие ограничения в правовом режиме публичных обра-зований по сравнению с юридическими лицами. Так, публично-правовые обра-зования не могут быть получателями постоянной ренты; не могут заключать договоры розничной купли-продажи; к ним не применяются правила, регламен-тирующие создание и прекращение юридического лица; в отличие от юридиче-ских лиц, отвечающих по своим обязательствам всем принадлежащим им иму-ществом; в состав имущества публичных образований, которым они отвечают по своим обязательствам, не включается имущество, указанное в п. 1 ст. 126 ГК, а обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящие-ся в государственной и муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных законом; государственные органы и органы местного само-управления не могут быть участниками полных товариществ и полными това-рищами в товариществе на вере, они не вправе выступать участниками хозяй-ственных обществ и вкладчиками в товариществе на вере, если иное не установлено законом. 



54 Участие публичных образований в гражданском обороте возможно в двух формах:  1) в форме непосредственного участия, т. е. самостоятельно, с помощью соответствующих органов, наделяемых общей или специальной ком-петенцией, объем и содержание которой фиксируется в актах, опреде-ляющих статус этих органов. В рамках установленных компетенций органы государственной власти и местного самоуправления могут са-мостоятельно от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образова-ния своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности;  2) опосредованно, т. е. через своих представителей. По их специальному поручению от их имени выступают государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане (например, государство заключает договор c гражданином, действу-ющим в качестве представителя государства в органах управления ак-ционерного общества). Публичные образования могут участвовать в различных гражданских правоотношениях. Например, они активно участвуют в вещных отношениях. Государственной собственностью является имущество, принадлежащее на пра-ве собственности РФ (федеральная собственность), и имущество, принадлежа-щее на праве собственности субъектам РФ (собственность субъектов РФ). К муниципальной собственности относится имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, другим муниципаль-ным образованиям. Законодательными актами определены объекты, относящиеся исключи-тельно к федеральной собственности, объекты федеральной собственности, ко-торые могут передаваться в собственность субъектов РФ, объекты муници-пальной собственности. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Государство приобретает право собственности как по общим, так и по специальным только ему присущим ос-нованиям (например, в результате конфискации, реквизиции, национализации; выкупа у собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; передачи в государственную собственность клада, в состав которого входят культурные ценности; выкупа земельного участка для государственных нужд). Законом предусмотрены специальные основания поступления в муниципаль-



55 ную собственность бесхозяйной недвижимости (ст. 225 ГК), находки (ст. 228 ГК), безнадзорных животных (ст. 231 ГК), земельных участков, выкупаемых для муниципальных нужд (ст. 279 ГК). Не менее активно государство участвует и в обязательственных отноше-ниях: договорных (например, заключение государственных и муниципальных контрактов для поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, выполнения подрядных работ), внедоговорных (в частности, оно может высту-пать стороной в обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда. Так, оно несет ответственность за вред, причиненный государственными орга-нами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069 ГК), ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК). Государство может участвовать в наследственных отношениях: быть наследником по завещанию, а также по закону – в случае наследования вымо-рочного имущества. Государство может участвовать в отношениях, связанных c осуществлением и распоряжением исключительными правами на результаты интеллектуальной собственности (например, в отношении изобретений, полез-ных моделей, промышленных образцов, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту) (ст. 1373 ГК). По общему правилу публичные образования несут самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам за счет своей казны. Однако по своим обязательствам они отвечают не всем принадлежащим им на праве собственности имуществом, а той его частью, которая не закреплена за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и не относится к составу объектов, могущих нахо-диться только в государственной или муниципальной собственности. Имуще-ство, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности, как и имущество, закрепленное за государственными и муници-пальными предприятиями, не является средством обеспечения обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Следовательно, на него не могут быть обращены взыскания кредиторов. Юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями, не отвечают по их обязательствам. В свою очередь публично-правовые образова-ния не отвечают по обязательствам таких юридических лиц. Однако законом предусмотрены два исключения, сводящиеся к тому, что, во-первых, публич-ные образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам ка-



56 зенных предприятий, казенных, бюджетных и автономных учреждений при не-достаточности имущества последних и, во-вторых, публичные образования вправе принимать на себя гарантии по обязательствам других публичных обра-зований и отдельных юридических лиц.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 5  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. Что представляет собой публично-правовое образование? 2. Какими правами и обязанностями наделяются публично-правовые об-разования? 3. К каким субъектам гражданского права приравниваются участвующие в гражданском обороте публично-правовые образования? 4. В каких формах публично-правовые образования могут участвовать в гражданском обороте? 5. Участниками каких правоотношений могут быть публично-правовые образования?    



57 6 Объекты гражданских прав 1. Вещи как объекты гражданских прав и их классификация. 2. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 3. Иные объекты гражданских прав. 4. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита. 6.1 Вещи как объекты гражданских прав и их классификация Под объектами гражданских прав понимают то, на что воздействует по-ведение участников гражданского оборота – различного рода материальные и нематериальные блага. К конкретным объектам гражданских прав ст. 128 ГК РФ относит: вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные бу-маги; иное имущество, в том числе безналичные денежные средства и бездоку-ментарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ; оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); немате-риальные блага. Среди объектов гражданских прав наиболее распространены вещи как материальные объекты внешнего мира, способные удовлетворять потребностям субъектов гражданских правоотношений, контролироваться ими и быть в их обладании. Наука гражданского права выработала и придерживается в основ-ном следующей классификации вещей. 1. Вещи недвижимые и движимые. К недвижимым вещам относятся зе-мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объек-ты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозмож-но, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места). Это так называемая недвижимость по природе.  К недвижимым вещам законодатель относит также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (данные понятия раскрываются в Кодексе тор-гового мореплавания РФ, Кодексе внутреннего водного транспорта РФ, Воз-душном кодексе РФ). Это так называемая недвижимость по закону. Отнесение этих объектов к недвижимости обусловлено их высокой стоимостью и необхо-



58 димостью установления более строгих правил их правовой регламентации. За-коном к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Особым объектом недвижимости является предприятие как имуществен-ный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской дея-тельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудова-ние, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на средства индивидуализации и другие исключительные права, если иное не предусмотре-но законом или договором. К недвижимым вещам относится и так называемый единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением зданий, сооруже-ний и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубо-проводы и др.), либо расположенных на одном земельном участке. Данный единый недвижимый комплекс признается недвижимой вещью при условии, что в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зареги-стрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как на одну недвижимую вещь. Единый недвижимый комплекс признается не-делимой вещью. Права на недвижимые вещи, их ограничение, возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государствен-ном реестре в порядке, предусмотренном ГК РФ и законом «О государственной регистрации недвижимости». В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией может осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества (например, кадастровый учет земельных участков, балансовый учет зданий и сооружений). К движимым вещам относятся вещи, которые не были включены в число недвижимых вещей. Права на них необходимо регистрировать только в случа-ях, прямо предусмотренных законом. 2. По признаку оборотоспособности вещи делятся на ограниченные в обо-роте и вещи в обороте. Вещи, ограниченные в обороте, могут принадлежать только определенным субъектам гражданских правоотношений либо допуска-ются в оборот по специальному разрешению по соображениям государственной безопасности, охраны экономических интересов государства и т. п. (наркотиче-ские средства, оружие, сильнодействующие яды, иностранная валюта и др.). Наиболее распространены вещи в обороте, которые способны отчуждаться и 



59 переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреем-ства (наследование, реорганизация) либо иным образом, посредством соверше-ния гражданско-правовых сделок, издания административного акта и т. п. 3. 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 использования теряют свое первоначальное значение (продукты пита-ния, сырье). Данная дифференциация вещей относительно условна, поскольку с экономической точки зрения все вещи потребляемы. Кроме того, разделение вещей на потребляемые и непотребляемые имеет значение лишь в отношении движимых вещей, так как с юридической точки зрения недвижимое имущество всегда непотребляемо. Отдельные юридические действия могут совершаться только в отношении непотребляемых вещей (например, предметом договора аренды могут быть только непотребляемые вещи). Другие юридические дей-ствия, напротив, могут совершаться только в отношении потребляемых вещей (например, предметом договора займа выступают деньги, которые по своей природе являются потребляемыми вещами). Предметом некоторых гражданско-правовых сделок могут быть как потребляемые, так и непотребляемые вещи (договор купли-продажи, мены, дарения и др.). 4. Делимые и неделимые вещи. Делимыми называются вещи, которые в ре-зультате их раздела не меняют своего первоначального хозяйственного или иного назначения (литр молока, тонна картофеля). Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения. Неделимая вещь выступает в гражданском обороте как единый объект вещных прав, даже если она имеет составные части. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не при-водит к возникновению новой вещи, если при этом сохраняются существенные свойства вещи. Вместе с тем следует иметь в виду, что в физическом смысле все вещи абсолютно делимы, даже если это приведет к уничтожению вещи. Дифференциация вещей на делимые и неделимые учитывается, в частно-сти, 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 сособствен-никам денежную компенсацию; либо вещь реализуется, а вырученная сумма делится между собственниками. Взыскания по требованиям кредиторов могут 



60 быть обращены на неделимую вещь в целом, за исключением случаев, когда за-коном или решением суда не предусмотрена возможность выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее отдельно. К неделимым вещам закон относит и так называемые сложные вещи, ко-торые соединены таким образом, что предполагается их использование по еди-ному 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 установ-лена презумпция, что сделка, заключенная в отношении сложной вещи, распро-страняется на все ее составные части, если иное не предусмотрено договором. 5. Главная вещь и принадлежность. Под главной вещью понимается вещь, участвующая в гражданском обороте независимо от других объектов. Принадлежностью признается вещь, предназначенная для обслуживания глав-ной вещи и связанная с ней общим назначением (футляр от очков, рама от кар-тины). У принадлежности отсутствует самостоятельная ценность и возмож-ность ее самостоятельного использования. В то время как главная вещь, оставшись без принадлежности сохраняет свои потребительские свойства и может быть использована по своему назначению, хотя и c меньшим удобством или меньшим эффектом. Главная вещь и принадлежность физически суще-ствуют самостоятельно, соотношение их стоимости значения не имеет. При-надлежность по общему правилу следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено договором. 6. Индивидуально-определенные вещи и вещи с родовыми признаками. Индивидуально-определенные вещи обладают только им присущими признака-ми, выделяющими их из массы однородных вещей (например, жилой дом инди-видуализируется благодаря его архитектуре, планировке, местоположению и т. п.). Индивидуально-определенные вещи принято делить на три категории: уникальные вещи, т. е. единственные в своем роде (памятник дяде Коле в г. Томске); отличающиеся от подобных им вещей особыми обозначениями (ручные часы «Чайка» определенного года выпуска, определенной партии); вы-деленные из совокупности подобных вещей соглашением сторон (часть карто-феля, складированная в определенном месте).  Индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы (хотя с точки зрения физической или экономической заменить можно почти любую вещь). Например, магазин по каким-либо причинам не смог доставить выбран-ный покупателем стол. Это не означает неосуществимость замены одного стола 



61 другим экземпляром. Однако от принятия другого экземпляра покупатель впра-ве отказаться именно потому, что он заключил договор в отношении индивиду-ально-определенной и, следовательно, юридически незаменимой вещи. Родовые вещи обладают признаками, общими для всех вещей данной группы, и измеряются весом, мерой, числом (тонна риса, два метра проволоки). Родовые вещи, в отличие от индивидуально-определенных вещей, юридически заменимы. Утрата, кража таких вещей не приводит к потере прав на них креди-тором, так как он управомочен на получение однородных вещей в обусловлен-ном количестве. Одна и та же вещь при определенных обстоятельствах может быть как индивидуально-определенной, так и родовой. В юридической литературе со-ветского периода приводился пример из судебной практики: поставщик обязал-ся доставить лед ленинградским торгующим организациям по согласованной цене. В году, в котором был заключен договор и подлежал исполнению, река Нева не замерзла. Поставщик, сославшись на это обстоятельство, требовал либо расторжения договора, либо пересмотра условия о цене в связи c необходимо-стью доставки льда из другого отдаленного района. Покупатель требовал ис-полнения договора на прежних условиях, ссылаясь на то, что договор был за-ключен в отношении поставки льда вообще, а не специального невского. Как видим, решение данного дела связано c вопросом о характере предметов, под-лежащих поставке: являются ли они родовыми или индивидуально-определенными; по отношению ко льду вообще невский лед является индиви-дуально-определенным. 7. 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 орга-нического развития вещей одушевленных (приплод животных) и неодушевлен-ных (плоды фруктовых деревьев). Плоды могут выступать предметом граждан-ско-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, го-товые продукты и др.). Доходы – это денежные и иные поступления (арендная плата, процент от банковских операций и т. п.). По общему правилу плоды, продукция, доходы, полученные от использо-вания вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат соб-ственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми акта-



62 ми, договором или не вытекает из существа отношений. Исключение составля-ет, например, ст. 299 ГК, согласно которой плоды, продукция, доходы от ис-пользования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оператив-ном управлении унитарного предприятия или учреждения поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учрежде-ния в порядке, установленном ГК РФ, иными законами, иными правовыми ак-тами для приобретения права собственности. 8. Неодушевленные и одушевленные вещи. Основная масса вещей, участ-вующая в обороте, относится к числу неодушевленных вещей. К одушевлен-ным вещам относятся животные (домашние, одомашненные). К животным об-щие нормы об имуществе относятся постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Конкретные нормы ГК, посвященные животным, содержатся в ст. 137, 221, 241, 230, 231, 232. Так, при осуществле-нии гражданских прав не допускается жестокое обращение c животными, про-тиворечащее принципам гуманности. 6.2 Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав Деньги играют важную роль в экономике страны. Они будут выполнять эту роль до тех пор, пока сохраняется товарное производство и товарное обра-щение c присущим им законом стоимости. Будучи всеобщим эквивалентом, деньги способны заменить собой практически любой объект гражданских прав. В качестве объекта гражданских прав выступают наличные деньги и безналич-ные денежные средства.  По своей природе наличные деньги относятся к родовым, делимым ве-щам. Индивидуализация денег допускается лишь для достижения каких-либо дозволенных законом целей (например, для коллекционирования, использова-ния в качестве вещественных доказательств и др.). Наличные деньги в граждан-ском обороте могут выступать не только в качестве платежного средства, но и в качестве предмета различного рода гражданско-правовых договоров: займа, кредитного договора, договора финансирования под уступку денежного требо-вания, банковского счета, банковского вклада. Официальной денежной едини-цей России является рубль. Являясь законным платежным средством, он обяза-телен к приему на всей территории России. Исключительное право выпуска наличных денег в обращение и изъятие их из обращения принадлежит Банку России. Наличные деньги выпускаются в виде банкнот и монет.  



63 Безналичные денежные средства имеют законную платежную силу наравне с наличными деньгами. Безналичные денежные средства существуют в виде записей на банковских счетах. В доктрине гражданского права отсутствует единая позиция относительно правовой природы безналичных денег. Одни ав-торы считают, что они имеют вещно-правовую природу, являясь фикцией наличных денег – квазиналичные. При помощи этой фикции безналичные де-нежные средства приравниваются к вещам. На основании этого обосновывается вывод о том, что на безналичные денежные средства на банковских счетах, как и на другие вещи, распространяется право собственности их владельца – клиен-та банка. По мнению других авторов, безналичные денежные средства – это объект обязательственного права, они представляют собой право требования, т. е. имущественное право. В системе объектов гражданских прав безналичные денежные средства отнесены законодателем к «иному имуществу», наряду c имущественными правами. Выходит, что безналичные денежные средства и имущественные права – это самостоятельные разновидности иного имущества. Таким образом, законодатель так и не определился c существом безналичных денег. Наряду c валютой России к деньгам как объекту гражданских прав отно-сится иностранная валюта. Использование иностранной валюты при осуществ-лении расчетов на территории РФ допускается в случаях, в порядке и на усло-виях, определенных законом о валютном регулировании и валютном контроле. Ст. 142 ГК РФ к ценным бумагам относит акции, векселя, закладные, ин-вестиционные паи паевого инвестиционного фонда, коносаменты, облигации, чеки и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признан-ные таковыми в установленном законом порядке (например, согласно п. 3 ст. 912 ГК двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей, про-стое складское свидетельство являются ценными бумагами; согласно п. 1 ст. 843 ГК сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой; на основании ст. 844 ГК сберегательный (депозитный) сертификат является цен-ной бумагой). С этой позиции документы, хотя и удостоверяющие (подтвер-ждающие) наличие имущественного права (например, проездной билет, выиг-рышный лотерейный билет, расписка хранителя, карта оплаты услуг связи и пр.), но не отнесенные законом к числу ценных бумаг, таковыми не являются. Как правило, ценная бумага удостоверяет имущественное право (или комплекс имущественных прав). Например, залоговое свидетельство удостове-ряет право залога на товар (ст. 914 ГК РФ); вексель, облигация, чек, сберега-



64 тельная книжка – право требования уплаты определенной денежной суммы (ст. 815, 816, 843, 877 ГК РФ). В то же время эмиссионные ценные бумаги (например, акция) могут закреплять совокупность имущественных и неимуще-ственных прав (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). В случа-ях, предусмотренных законом, выпуск или выдача ценных бумаг подлежит гос-ударственной регистрации. Рынок ценных бумаг помимо ГК РФ регулируется ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О переводном и простом векселе», ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-жимости)» (гл. 3 «Закладная»), ФЗ «Об инвестиционных фондах» (ст. 14 «Ин-вестиционные паи»), КТМ РФ (коносамент), ФЗ «Об ипотечных ценных бума-гах», ФЗ «Об акционерных обществах» и др. В качестве объектов гражданских прав выступают документарные и без-документарные ценные бумаги. Документарная ценная бумага – это документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении такого документа. Обязательные реквизиты, требова-ния к форме и другие требования к документарной ценной бумаге определяют-ся законом или в установленном им порядке. При несоответствии документа установленным требованиям он не признается ценной бумагой, но сохраняет значение письменного доказательства. Документарные ценные бумаги бывают предъявительскими, ордерными и именными. Предъявительской документарной ценной бумагой признается до-кумент, составленный без указания имени лица, которому он выдается (напри-мер, банковская сберегательная книжка на предъявителя). Осуществить субъек-тивное право по данной ценной бумаге может любой ее правомерный обладатель. Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускается лишь в случаях, установленных законом. Именной документарной ценной бу-магой является документ, составленный с указанием конкретного управомо-ченного лица (вексель, чек, сберегательный сертификат). Реализовать субъек-тивное право по данной ценной бумаге может только лицо, на имя которого выдан документ, или его представитель с надлежаще оформленными полномо-чиями. Кроме того, закон предусматривает возможность передачи субъективно-го права, удостоверенного именной ценной бумагой другому лицу в порядке уступки требования (цессии). Ордерные документарные ценные бумаги – это документы, в которых указывается первый владелец, приобретающий субъек-тивное право в момент составления ценной бумаги. В этом смысле ордерные и 



65 именные ценные бумаги имеют определенное сходство. В то же время в ордер-ной бумаге содержится указание на то, что исполнение должно быть произве-дено 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 пе-редаточной надписи – индоссамента. При этом передать ордерную ценную бу-магу может не только ее первоначальный владелец, но и все последующие, т. е. количество индоссаментов законом не ограничено, поэтому эти ценные бумаги обладают высокой оборотоспособностью. Бездокументарная ценная бумага – это обязательственное и иное право, закрепленное в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценную бумагу в соответствии с требованиями закона, осуществление и передача кото-рой возможны только с соблюдением правил учета этого права. Особенность бездокументарной формы ценной бумаги заключается в том, что обязательство их эмитента выражено не в документе, а в виде записи на особом счете, имену-емом счетом депо, или лицевом счете в системе реестра владельцев ценных бу-маг. В этом случае ценная бумага существует в виде записи на счете бухучета и аналитических реестрах к нему. Соответственно, бухгалтерская запись содер-жит все необходимые реквизиты ценной бумаги. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязан-ного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осу-ществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осу-ществляется лицом, имеющим соответствующую лицензию. Если иное не уста-новлено ГК РФ, иными законами или не вытекает из особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким ценным бумагам применя-ются правила об именных документарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с учетными записями. 6.3 Иные объекты гражданских прав К иным объектам гражданских прав относят: 1. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации: произведения науки, литературы, искусства; про-мышленные образцы, полезные модели, изобретения, топологии интегральных микросхем, базы данных, селекционные достижения, товарные знаки, знаки об-



66 служивания, коммерческие обозначения и т. п. Результаты интеллектуальной деятельности становятся объектами гражданских прав лишь тогда, когда они облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприя-тие другими людьми (рукопись, нотная запись, чертеж, схема и т. п.). Данные объекты гражданских прав не могут отчуждаться или иным образом переходить от одного лица к другому. В то же время права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых отражены соответствующие резуль-таты или средства, могут отчуждаться или иным способом переходить от одно-го лица к другому в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ (например, посредством заключения договора об отчуждении исключительного права; ли-цензионного договора; сублицензионного договора; принудительной лицензии; в порядке универсального правопреемства; при обращении взыскания на иму-щество правообладателя). 2. Результат работы. Его особенностью является то, что он гарантиро-ванно может быть достигнут любым лицом, обладающим необходимыми зна-ниями, умениями, квалификацией и т. п. Результат работы не имеет черт уни-кальности, новизны, неповторимости – всего того, что присуще результатам творческой деятельности. Результат работы всегда должен иметь овеществлен-ную форму, т. е. быть материализованным в созданных, отремонтированных и тому подобных вещах. Иными словами, он должен обладать способностью от-деления от самих действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и до-ступным для передачи лицу, для которого выполнялась работа. 3. Оказание услуг. Услуга – действия субъекта гражданских правоотно-шений, которые либо вообще не завершаются каким-либо определенным ре-зультатом, а содержат полезный эффект в самих себе, либо имеют такой ре-зультат, 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 удовлетворяются в процессе самой дея-тельности лица, оказывающего услугу. К услугам второго вида относятся ме-дицинские, аудиторские, ветеринарные, туристские и т. п. услуги. Эти услуги могут иметь результат (излечение больного), который, однако, не имеет ове-ществленной формы.  По общему правилу результаты услуг могут приобретаться и потреблять-ся заказчиком только в момент оказания услуг. Прекращение процесса оказания услуги прекращает существование ее результата, что делает результаты услуг 



67 весьма специфическим объектом гражданских правоотношений, существую-щим непродолжительное время, не поддающимся сохранению, передаче, изме-рению количественных и качественных характеристик. Услуги, оказываемые субъектами гражданского права, различны по своему содержанию, в связи с чем могут быть подразделены на фактические (хранение), юридические (пору-чение), комплексные (агентирование). 4. Имущественные права. Под имущественными правами, для которых установлен специфический правовой режим, отличный от оборота вещей, прежде всего понимаются права требования из обязательств. Порядок перехода имущественных прав от одних лиц к другим в общем виде урегулирован в гл. 24 ГК – на основании закона (например, при наследовании, суброгации) и на основании сделки (цессии). Кроме того, положения о переходе прав требования могут содержаться в правилах о соответствующих гражданско-правовых дого-ворах. 6.4 Нематериальные блага как объекты гражданских прав  и их защита Примерный перечень нематериальных благ содержится в ст. 150 ГК РФ: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна, свобода передвиже-ния и др. Указанные блага характеризуются внеэкономическим содержанием; неразрывной связью с личностью их носителя; направленностью на обеспече-ние существования личности. Одни нематериальные блага принадлежат граж-данину с рождения (жизнь, здоровье), другие – в силу закона (деловая репута-ция). Нематериальные блага защищаются в общем порядке. Однако законом или существом самих нематериальных благ может обусловливаться специфика применения того или иного способа защиты. Например, такие меры защиты, как присуждение к исполнению в натуре, возмещение убытков, уплата не-устойки для защиты нематериальных благ неприемлемы, что обусловлено их природой. В то же время для их защиты могут использоваться такие способы, как признание судом факта нарушения личного неимущественного права граж-данина; опубликование решения суда о допущенном нарушении; пресечение или запрещение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права; компенсация морального вреда и др. 



68 В случаях, предусмотренных законом, нематериальные блага, принадле-жавшие умершему гражданину, могут защищаться другими лицами (например, по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации умершего гражданина; право требовать защиты частной жизни гражданина в случае его смерти принадлежит его родителям, детям, пе-режившему супругу). Определенной спецификой обладает защита таких нематериальных благ, как честь, достоинство, деловая репутация, частная жизнь и изображение граж-данина. В науке гражданского права под честью понимается социальная оценка лица. Достоинство – это самооценка личностью своих социальных качеств, ко-торая базируется на оценке общественной (расхождение между ними приводит к таким явлениям, как гипертрофированное самомнение или, напротив, уничи-жение, т. е. крайне заниженная самооценка). Деловая репутация – это сложив-шееся общественное мнение о профессиональной, производственной и тому подобной деятельности гражданина или юридического лица. Говоря о чести, достоинстве, деловой репутации, не следует думать, что законодатель их регулирует. Регулированию подлежат те общественные отно-шения, которые складываются в связи c обладанием этими благами, и те соци-альные связи, которые возникают при их нарушении. Право на честь, достоин-ство, деловую репутацию означает, что лицо имеет обеспеченную законом возможность требовать от других лиц, чтобы оценка его личности, дел и по-ступков опиралась на реальные обстоятельства и не искажалась порочащими сведениями, не соответствующими действительности. Гражданин вправе в судебном порядке требовать опровержения пороча-щих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если лицо, их рас-пространившее, не докажет, что они соответствуют действительности. Опро-вержение означает отрицание таких сведений. Такое отрицание может исходить как от лица, в отношении которого распространяется порочащая информация, так и от непосредственного ее распространителя (что предпочтительнее). Опро-вержение должно быть сделано тем же способом, которыми были распростра-нены сведения или другим аналогичным способом. Однако если сведения были распространены в СМИ, опровергнуты они могут быть только в этих же СМИ. Кроме того, пострадавший вправе требовать опубликования своего ответа в этих СМИ. Если распространенные сведения стали известны широкому кругу лиц и опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, пресечения или за-



69 прещения дальнейшего распространения сведений путем изъятия и уничтоже-ния соответствующих материальных носителей. Основанием для защиты чести, достоинства, деловой репутации служит одновременное наличие следующих условий:  1) несоответствие действительности сведений (т. е. в них содержится информация, которая либо вообще не существует, либо отражает све-дения не такими и не так, как это было на самом деле. Если распро-странены хотя и порочащие, но соответствующие действительности сведения, в их опровержении должно быть отказано. В таких ситуаци-ях честь, достоинство, деловую репутацию лица умаляет не распро-странение сведений, а его собственное поведение);  2) порочащий характер сведений (информация о нарушении лицом зако-нодательства или моральных принципов. Такая информация должна касаться конкретных фактов поведения лица, тех или иных обстоя-тельств его жизни. В законе (п. 10 ст. 152 ГК) содержится специальное правило, касающееся того, что положения о защите чести, достоин-стве, деловой репутации могут быть применены судом и к случаям распространения любых не соответствующих действительности све-дений, т. е. не носящих порочный характер, если гражданин докажет, что они не соответствуют действительности);  3) факт распространения сведений (опубликование в печати, трансляция по радио, телевидению, публичное выступление и т. п. Сообщение информации только лицу, которого она непосредственно касается, не считается распространением);  4) распространение сведений третьим лицом. Если невозможно установить лицо, распространившее сведения, постра-давший 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 объ-ективной форме (фотография, видеозапись). С позиции действующего законо-дательства нарушением признается любое использование изображения гражда-нина без его согласия. После смерти гражданина его изображение может использоваться только c согласия его детей, супруга, а при их отсутствии – ро-дителей. Такого согласия не требуется, если изображение гражданина исполь-зуется в государственных, общественных и иных публичных интересах; полу-чено при съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения 



70 или на публичных мероприятиях, если такое изображение не является основ-ным объектом использования; получено в результате позирования гражданина за плату. Без согласия гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни (о его происхожде-нии, месте пребывания, жительства, семейном положении и т. п.), если иное не предусмотрено законом. Такого согласия не требуется, если информация о частной жизни гражданина используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также если информация о частной жизни гражданина раннее стала общедоступной или была раскрыта самим граждани-ном по его воле. Гражданин, чье право на охрану частной жизни нарушено, вправе требовать в судебном порядке удаления соответствующей информации с материальных носителей (документы, видеозаписи и др.); пресечения или за-прещения ее дальнейшего распространения.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 6  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. Назовите объекты гражданских прав.  2. По каким критериям классифицируются вещи как объекты граждан-ских прав?  3. В чем заключается особенность предприятия как объекта гражданских прав?  4. Назовите квалифицирующие признаки ценной бумаги.  5. Какие результаты интеллектуальной деятельности могут выступать в качестве объектов гражданских прав?  6. В чем состоит отличие услуги от результата работы?  7. В чем состоит особенность нематериальных благ как объектов граж-данских прав?    



71 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, направлен-ные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обя-занностей.  Таким образом, сделка – это юридический факт, на основании которого возникают, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности. При этом сделкой является не любой юридический факт, а только юридическое действие. Однако не каждое юридическое действие является сделкой. Сделка – это всегда 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 созда-ние определенных правовых последствий (правового результата). Так, лицо, спасающее государственное имущество от пожара, совершает правомерное действие, но не с целью причинить себе вред и, как следствие, создать право на возмещение этого вреда.  Тот факт, что сделка всегда направлена на создание определенных право-вых последствий, позволяет отграничить ее от волевых актов, которые вызыва-ют в соответствии c законом определенные юридические последствия, но спе-циально не направлены на их достижение (так, создание литературного произведения приводит к возникновению права авторства, независимо от жела-ния создателя), а также от административных актов, которые наряду c граждан-скими правоотношениями обязательно порождают и административные право-отношения. Результат, ради которого совершается сделка, должен быть правовым. Виды правовых результатов многообразны: передача имущества в собствен-ность, аренду; выполнение работы, оказание услуги и т. п. Действие, не пресле-дующее правового результата, не является сделкой, а относится к так называе-мым морально-бытовым соглашениям (например, договорились сходить в 



72 театр, в магазин, на концерт). Правовой результат сделки, как правило, соответ-ствует правовой цели сделки – субъективно желаемый для ее участников ре-зультат, 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 ино-гда может не совпадать с правовой целью. Например, при покупке вещи у неза-конного владельца правовой результат может отличаться от правовой цели сделки: право собственности в отсутствие правового основания на распоряже-ние вещи не возникает у приобретателя (правовой результат), несмотря на же-лание покупателя приобрести в собственность имущество (правовая цель).  В свою очередь, правовую цель следует отличать от мотива, который по-буждает лицо совершить сделку. Он, как правило, не имеет правового значения и не влияет на действительность сделки. 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 определен-ного уровня сознания и воли, которые позволяют ему отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Сущность сделки как действия составляют воля и волеизъявление. Воля – это внутреннее намерение лица совершить сделку. По-ка воля лицом не изъявлена, остается неизвестным его намерение совершить сделку. Изъявленная (выраженная) воля называется волеизъявлением. На дей-ствительность сделки самым непосредственным образом влияет совпадение (единство) воли и волеизъявления. 7.2 Виды сделок Гражданско-правовые сделки могут быть классифицированы по различ-ным основаниям. 1. По характеру волеизъявления сделки делятся на односторонние, дву-сторонние и многосторонние. Односторонними называются сделки, для со-вершения которых необходимо и достаточно волеизъявления одной стороны и ее одной достаточно для наступления предусмотренных законом правовых по-следствий (например, составление завещания, выдача доверенности, оферта, односторонний отказ от договора в случаях, когда таковой допускается зако-ном, принятие наследства, отказ от наследства, публичное обещание награды и др.). Некоторые односторонние сделки сами по себе влекут правовой эффект. 



73 Например, выдача доверенности порождает право лица, которому она выдана, выступать от имени лица, выдавшего доверенность. Другие односторонние сделки порождают правовые последствия лишь будучи элементом юридическо-го состава. Так, составление завещания никого ни к чему не обязывает, никаких правовых последствий ни у кого не порождает; правовые последствия наступят лишь с момента смерти завещателя. Двух- и многосторонними называются сделки, для совершения которых необходимо волеизъявление двух и более сто-рон. Такие сделки именуются договорами. Воля сторон в двух- или многосто-ронней сделке должна быть встречной. Например, сделка может быть заключе-на, если одна сторона желает пользоваться вещью, а другая – имеет намерение сдавать вещь во временное владение и пользование.  2. В зависимости от наличия встречного предоставления сделки делятся на возмездные и безвозмездные. Возмездной называется сделка, в которой иму-щественному предоставлению одной стороны соответствует встречное имуще-ственное предоставление другой стороны. Например, в договоре купли-продажи передаче вещи соответствует встречное предоставление в виде обу-словленной договором цены. Безвозмездной считается сделка, в которой иму-щественному предоставлению одной стороны не соответствует встречное иму-щественное предоставление другой стороны. Возмездность или безвозмезд-ность сделок может быть предопределена их природой. Так, по своей природе возмездными являются такие сделки, как купля-продажа, мена, аренда и др., а безвозмездными – договоры дарения и безвозмездного пользования имуще-ством. Возмездность или безвозмездность других сделок может быть преду-смотрена законом или соглашением сторон. Так, договоры поручения, хранения могут быть в зависимости от договоренности сторон как возмездными, так и безвозмездными. 3. В зависимости от момента заключения сделок они могут быть консен-суальными и реальными. Консенсуальной является сделка, для совершения ко-торой достаточно соглашения сторон по всем ее существенным условиям и об-лечение этого соглашения 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 ограничи-вается только соглашением сторон. Здесь необходимым элементом формирова-ния сделки является совершение сторонами действия по передаче определенной вещи. Например, для заключения договора займа недостаточно, чтобы стороны 



74 договорились о сумме займа, времени передачи денег должнику и моменте воз-врата суммы займа. Необходимо, чтобы займодавец реально передал заемщику оговоренную денежную сумму. До тех пор, пока такая передача не состоялась, договора займа нет, а есть лишь соглашение относительно заключения данного договора в будущем. Не следует смешивать порядок совершения конкретных сделок c тем, как они объективно могут быть совершены. Например, при заключении договора купли-продажи за наличный расчет совершение сделки совпадает во времени c передачей товара и покупной цены, но от этого договор купли-продажи не ста-новится реальным. В реальных сделках передача вещи выражает их заключе-ние, в консенсуальных – исполнение. 4. По тому, ставится ли действительность сделки в зависимость от нали-чия или отсутствия ее правового основания (правовой цели) различают кау-зальные и абстрактные сделки. Абстрактными называются сделки, не имею-щие в числе конститутивных признаков ближайшей правовой цели одной из ее сторон. Например, рассмотрим договор уступки требования (цессии). По этому договору видна ближайшая правовая цель лишь одного из его участников – цессионария. Эта цель – приобрести определенное требование, принадлежащее цеденту. Какова же правовая цель цедента – неизвестно. 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 обязанностью уплатить деньги, а ближайшая правовая цель покупателя – связать продавца обязанностью передать вещь. 5. В зависимости от определенности обстоятельства, от которого зависит наступление и (или) прекращение прав и обязанностей сторон, различают обычные и условные сделки. Условные сделки – это сделки, возникновение или прекращение которых ставится в зависимость от определенных обстоятельств, наступление которых в будущем характеризуется неопределенностью. Такие обстоятельства именуются условиями. Сделка не считается условной, если ука-занное обстоятельство уже наступило к моменту ее совершения или известно, 



75 что оно наступит. Кроме того, условие должно отвечать признаку реальной до-стижимости. Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным условием. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия, относительно которого не известно, наступит оно или нет. Права и обязанности сторон такой сделки возникают не с момента ее со-вершения, а с момента наступления условия. Возникновение прав и обязанно-стей как бы откладывается до наступления условия. Например, Иванов обязует-ся продать Петрову велосипед, если ему удастся купить мотоцикл. До момента наступления условия (покупки мотоцикла) у Иванова не возникает обязанность передать в собственность Петрова велосипед, а у Петрова не возникает обязан-ность оплатить покупку. В период с момента заключения сделки до наступле-ния отлагательного условия стороны состоят в правовой связи, поскольку не допускается произвольное отступление от соглашения и совершение 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 мо-гут прекратиться с момента возвращения сына, то есть с наступлением условия. В целях охраны участников условной сделки ст. 157 ГК РФ предусматри-вает, что если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сто-рона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается насту-пившим, а если наступлению условию недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим. От условной сделки отличается обычная сделка, в которой возникновение (прекращение) прав и обязанностей определяется наступлением обстоятельства, относительно которого точно известно, что оно наступит в будущем. 7.3 Форма сделок Форма сделки – это способ, посредством которого выражается воля сто-рон при совершении сделки. Существуют две основные формы сделок: устная и письменная, которая в свою очередь бывает простой и нотариальной. 



76 Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами (при встрече, по телефону). В отношении данной формы предусмотре-но общее правило, заключающееся в том, что сделка, для которой законода-тельством или соглашением сторон не установлена письменная форма, может быть совершена устно. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в устной форме могут совершаться все сделки, исполняемые при их совершении, за исключением сделок, для которых предусмотрена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недей-ствительность. Относительно сделок, которые могут совершаться устно, предусмотрен специальный механизм их совершения – конклюдентные действия, то есть та-кое поведение лица, из которого усматривается его воля на совершение сделки. Например, вручение обычного подарка человеком, пришедшим на день рожде-ния. Письменная форма сделки может выражаться в составлении одного до-кумента, подписанного сторонами, в обмене письмами, телеграммами и т. п. В ряде случаев письменная форма считается соблюденной при наличии сохран-ной расписки, квитанции, свидетельства, подписанного хранителем, номерного жетона, иного знака (договор хранения); сберегательной банковской книжки, сберегательного или депозитного сертификата (договор банковского вклада); железнодорожного билета, багажной квитанции (договор перевозки) и т. д. Письменная сделка должна быть собственноручно подписана лицами, ее со-вершающими, либо с использованием различных современных способов фак-симильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога соб-ственноручной подписи, если это допускается законом, иными правовыми ак-тами или соглашением сторон. Законом, иными правовыми актами, соглашени-ем сторон могут устанавливаться дополнительные требования к форме сделки, в частности совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и др. В случаях, когда гражданин, участвующий в сделке, не может по каким-либо причинам подписать ее собственноручно (болезнь, физический недоста-ток) по его поручению сделка подписывается другим лицом – рукоприкладчи-ком. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные дей-ствия, с указанием причин, в силу которых участник сделки не мог ее подпи-



77 сать. Следует иметь в виду, что рукоприкладчик не приобретает прав и обязан-ностей по сделке и не отвечает за ее содержание и исполнение. В простой письменной форме должны совершаться сделки между юриди-ческими лицами; между гражданами и юридическими лицами; между гражда-нами на сумму, превышающую 10 тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки (совершение доверенности, договор за-лога, уступка требования, перевод долга, соглашение о неустойки и др.). Несо-блюдение простой письменной формы сделки влечет неблагоприятные послед-ствия для ее участников: в случае спора они не могут ссылаться на свидетельские показания для подтверждения факта сделки и ее условий, но мо-гут приводить любые другие средства доказывания (объяснения сторон, пись-менные и вещественные доказательства, заключение экспертов и др.). Однако имеются исключения. Так, согласно п. 3 ст. 887 ГК, несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, сданной на хране-ние, и вещи, возвращенной хранителем. Спор относительно иных условий до-говора хранения подчиняется общим правилам о несоблюдении простой пись-менной формы сделки. В случаях, прямо указанных в законе, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (см.: ст. 331, 339, 362, 429, 550, 560, 574, 651 ГК РФ и др.). Нотариальное удостоверение сделок осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, и яв-ляется обязательным в двух случаях: 1) если это прямо установлено законом (доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы; пере-доверие, договор залога недвижимости, договор ренты, брачный договор, заве-щание и др.); 2) если это предусмотрено соглашением сторон, хотя бы по зако-ну для данного вида сделок эта форма не требовалась. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. Если одна из сторон пол-ностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостове-рения, а другая сторона уклоняется от удостоверения сделки, суд по требова-нию исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. Кроме того, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удосто-верения сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные такой задержкой в совершении сделки. Срок исковой давности по данному требова-нию составляет 1 год. 



78 Некоторые сделки, подлежащие совершению в письменной форме, могут также подлежать государственной регистрации. Требование о государственной регистрации сделки, тем не менее, не является требованием к ее форме. Скорее всего это особое требование, предъявляемое к порядку совершения сделки. Ес-ли законом предусмотрена государственная регистрация сделки, соответству-ющие правовые последствия наступят только после такой регистрации. Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, также подлежит государственной регистрации. При уклонении одной из сторон сдел-ки от ее регистрации суд вправе по требованию другой стороны вынести реше-ние о регистрации сделки. Основанием для регистрации в этом случае будет судебное решение. Уклоняющаяся от регистрации сторона обязана возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации сделки. Воля в сделке может быть выражена и молчанием. При этом действует презумпция: молчание не считается согласием на совершение сделки, за ис-ключением случаев, установленных законом. Так, при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора доверительного управления имуще-ством 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 содер-жание не соответствует закону; форма сделки не соответствует установленным законом требованиям; имеется порок в ее субъектном составе; имеется порок воли (воля не соответствует волеизъявлению лица).  Недействительные сделки могут быть ничтожными и оспоримыми. Ни-чтожными (абсолютно недействительными) признаются сделки, недействи-тельные в силу прямого указания закона, независимо от воли заинтересованных лиц, а равно суда. Они являются таковыми с момента их совершения, не по-рождают у сторон прав и обязанностей независимо от того, будет ли предъяв-лен в суд иск о признании их недействительными. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может предъявить сторона сделки, а в случаях, предусмотренных законом, также иное лицо. Данное тре-бование может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требова-ние, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействи-



79 тельной. В случаях, когда это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях применить последствия недействи-тельности ничтожной сделки вправе суд. К разряду ничтожных сделок закон относит: 
• сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта и при этом посягающие на публичные интересы либо права и охраняе-мые законом интересы третьих лиц, если из закона не следует, что та-кая сделка оспорима или должны применяться другие последствия, не связанные с недействительностью сделки; 
• сделки, совершенные с целью заведомо противной основам правопо-рядка или нравственности (валютно-обменные операции, совершае-мые в нарушение установленного законом порядка); 
• мнимые сделки, т. е. сделки, совершенные для вида, без намерения со-здать юридические последствия (наиболее распространены на практи-ке мнимые сделки об отчуждении имущества должником по исполни-тельному производству. Совершая якобы отчуждение имущества, должник продолжает им владеть и пользоваться, в то время как фор-мально перестает быть собственником имущества, на которое могло быть обращено взыскание);  
• притворные сделки, т. е. сделки, совершенные с целью прикрыть дру-гую сделку, в том числе сделку на иных условиях (например, договор продажи доли в праве общей собственности оформляется как договор дарения, дабы избежать осуществления права преимущественной по-купки данной доли сособственниками). По сути, здесь две сделки: прикрываемая, которую стороны действительно имели в виду и же-лают воспользоваться порождаемыми ею правовыми последствиями, и прикрывающая – призванная скрыть от третьих лиц подлинный ха-рактер правоотношения, связывающего стороны. Прикрывающая сделка всегда ничтожна. Судьба прикрываемой сделки зависит от то-го, соответствует ли она требованиям закона с точки зрения субъект-ного состава, формы, содержания и т. п. Если законна, то порождает у сторон соответствующие правовые последствия; если нет, то она при-знается недействительной; 
• сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными. Вместе с тем, в интересах гражданина, признанного недееспособным, совершенная им сделка по требованию его опекуна может быть при-



80 знана судом действительной, если будет установлено, что она совер-шена к выгоде недееспособного гражданина (например, недееспособ-ный купил велосипед за три рубля). Такое «исцеление» (конвалида-ция) ничтожной сделки опровергает тезис об абсолютной недействи-тельности ничтожной сделки, и по мнению ряда ученых, не способ-ствует стабильности гражданского оборота; 
• сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, кроме сделок, которые малолетние граждане вправе совершать самостоятельно. Вместе с тем, по требованию законных представите-лей несовершеннолетнего сделка может быть признана судом дей-ствительной, если будет установлено, что она совершена к выгоде ма-лолетнего; 
• сделки, совершенные с нарушением запрета или ограничения распо-ряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законо-дательства о несостоятельности (банкротстве), в той части, в какой они предусматривают распоряжение таким имуществом; 
• сделки, совершенные с нарушением требований об их нотариальном удостоверении. В отличие от ничтожных сделок оспоримые (относительно недействи-тельные) сделки – это недействительные сделки, которые признаются таковыми в силу решения суда. Соответственно, по иску заинтересованного лица вслед-ствие оспаривания по основаниям, предусмотренным действующим граждан-ским законодательством, суд может признать оспариваемую сделку как дей-ствительной, так и недействительной. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным указанным в законе лицом. Данное требование может быть удовлетворено при условии, что такая сделка нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла для него неблагоприятные последствия. К оспоримым сделкам закон относит: 1) сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта, ес-ли из закона не следует, что такие сделки ничтожны или должны применяться другие последствия, не связанные с недействительностью сделки; 2) сделки юридического лица, совершенные в противоречии с целями де-ятельности, ограниченными в его учредительном документе при условии, что 



81 другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таком ограни-чении; 3) сделки, совершенные без необходимого в силу закона согласия третье-го лица, органа юридического лица, государственного органа или органа мест-ного самоуправления при условии, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии такого согласия. Данные сделки оспоримы, если из закона не следует их ничтожность или не предусмотрены правовые послед-ствия для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согла-сия. Кроме того, законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, дающим согласие на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность; 4) сделки, совершенные с превышением полномочий, при условии, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничении полномочий; 5) сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей (за исключением несовершеннолет-них, которые приобрели полную дееспособность по основаниям, предусмот-ренным законом); 6) сделки, совершенные гражданами с ограниченной дееспособностью, за исключением сделок, которые такие граждане вправе совершать самостоятель-но. Попечитель вправе оспаривать не все сделки, а только сделки по распоря-жению имуществом ограниченно дееспособного гражданина; 7) сделки, совершенные гражданами, впоследствии ограниченными в дее-способности вследствие психического расстройства, при условии, что в момент совершения сделки они не были способны понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом (абз. 2 п. 2 ст. 177 ГК РФ); 8) сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (речь, в частности, идет о сделках, совер-шенных по причине алкогольного или наркотического опьянения, сильного душевного потрясения); 9) сделки с пороком воли: а) сделки, совершенные под влиянием заблуждения. Заблуждение – это неправильное, искаженное представление лица о фактах и обстоятельствах ре-альной действительности. Имеется в виду не абстрактное заблуждение лица в 



82 тех или иных жизненных явлениях, а заблуждение в конкретных фактах и об-стоятельствах, связанных с совершенной сделкой. Не всякое заблуждение явля-ется основанием для признания сделки недействительной. Заблуждение должно быть существенным. Такого рода заблуждение имеет место когда, во-первых, сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т. п.; во-вторых, сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его ка-честв, которые в обороте рассматриваются как существенные; в-третьих, сто-рона заблуждается в отношении природы сделки (например, купля-продажа или рента); в-четвертых, сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; в-пятых, сторона заблуж-дается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъяв-лении или из наличия которого исходит, совершая сделку.  Общую формулу существенного заблуждения можно выразить следую-щим образом: если бы его не было, лицо не совершило бы сделку. Заблуждение в мотивах совершения сделки не имеет существенного значения и потому не может служить основанием для признания ее недействительной. Например, приобретение гражданином гаража в ожидании подарка в виде автомобиля от своих родственников, которые в конечном счете подарили ему диван в кварти-ру. В подобной ситуации подарок в виде дивана, в то время как одариваемый надеялся на автомобиль, не может служить основанием для признания сделки купли-продажи гаража недействительной, а равно основанием для расторжения этой сделки.  Сделка не может быть признана недействительной вследствие суще-ственного заблуждения одной из сторон, если другая сторона выразит согласие заключить сделку на тех условиях, из представления о которых исходила сто-рона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, в своем решении указывает эти условия сделки. В случае, когда заблуждение, под влиянием которого действовала сто-рона сделки, было таким, что его не могло распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон, суд может отказать в признании такой сделки недействительной; б) сделки, совершенные под влиянием обмана. Обман – преднамеренное введение лица в заблуждение относительно фактов и обстоятельств, имеющих существенное значение для заключаемой сделки. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо обязано было со-



83 общить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям обо-рота. Обман в гражданском праве трактуется шире, чем в уголовном праве. По-этому сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недей-ствительной независимо от привлечения обманщика к уголовной ответствен-ности. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим ли-цом, может быть признана недействительной при условии, что другая сторона или лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане; в) сделки, совершенные под влиянием насилия. Под насилием в граждан-ском праве понимается физическое воздействие на личность контрагента или его близких с целью понуждения к заключению сделки; г) сделки, совершенные под влиянием угрозы. Под угрозой в гражданском праве принято понимать психическое воздействие, вызывающее у лица опасе-ния причинения ему или его близким личного или имущественного вреда. Угроза имеет значение, если она реальна и значительна. Значительной призна-ется угроза, если личное или имущественное благо стороны сделки или ее близких может серьезно пострадать от ее осуществления; д) сделки, совершенные под влиянием неблагоприятных обстоятельств (кабальная сделка). Сделка признается кабальной при одновременном наличии трех условий: во-первых, сделка совершена на крайне невыгодных условиях; во-вторых, сделка совершена из-за стечения тяжелых 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 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 (частичная недействительность). Например, завещание, в котором нарушено право на обязательную долю, будет признано недействительным частично. Не-действительность части сделки не влечет за собой недействительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в нее недействительной части. Если же недействительная часть за-трагивает сделку в целом, последняя должна быть признана недействительной. Недействительная сделка не порождает никаких правовых последствий, кроме тех, что связаны с ее недействительностью. Имущественные последствия недействительной сделки подразделяются на основные и дополнительные. 



84 К числу основных последствий относится двусторонняя реституция. Двусто-ронняя реституция (восстановление прежнего состояния) сводится к тому, что каждая из сторон недействительной сделки передает другой все приобретенное по этой сделки в натуре, а если это невозможно (в том числе когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной услуге) – возмещает стоимость полученного. Двусторонняя реституция приме-няется независимо от основания недействительности сделки и указания на та-кое последствие в законе. Исключение составляет случай, когда сделка совер-шена с целью, противной основам правопорядка или нравственности, – суд вправе взыскать все, полученное сторонами по сделке, в доход РФ или приме-нить иные последствия, предусмотренные законом. Дополнительные имущественные последствия недействительности сдел-ки применяются только в случаях, прямо предусмотренных законом, и состоят в обязанности возместить убытки, причиненные фактом совершения и испол-нения сделки. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 171 ГК при совершении сделки с гражданином, признанным недееспособным, другая сторона (дееспо-собная) обязана возместить такому гражданину понесенный им реальный ущерб, если она знала или должна была знать о недееспособности гражданина (см. также п. 6 ст. 178 ГК РФ, п. 4 ст. 179 ГК РФ).  Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственно-сти. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий не-действительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействи-тельной составляет 3 года. Течение данного срока начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. В случае, когда иск предъявлен ли-цом, не являющимся стороной сделки, указанный срок начинает течь со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения, но во всяком случае не может превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки. Срок исковой давности для признания оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 1 год и начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была соверше-на сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных об-стоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействитель-ной. 



85  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   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 недействительной?    



86 8 Представительство. Доверенность 1. Понятие представительства. 2. Доверенность. 8.1 Понятие представительства Дееспособные субъекты гражданского права, как правило, самостоятель-но приобретают и осуществляют гражданские права и исполняют гражданские обязанности. Однако в силу различного рода обстоятельств они могут оказаться в ситуации, когда будут не в состоянии лично осуществлять свои права и ис-полнять обязанности, например в результате болезни, отсутствия у них дееспо-собности, элементарной занятости или отсутствия специальных знаний и уме-ний для совершения тех или иных действий. В указанных случаях граждане и юридические лица либо сами прибегают к помощи других лиц, либо получают необходимую помощь в соответствии c правилами, сформулированными в за-коне. Одним из юридических способов оказания такой помощи является пред-ставительство. Под представительством понимается правоотношение, в силу которого юридические действия, совершенные одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого лица (представляемого) непосредственно порождают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности у представляемого.  Таким образом, представительство характеризуется тем, что, во-первых, представитель совершает юридические действия от имени представляемого. В этом смысле не являются представителями лица, хотя и действующие в чу-жих интересах, но выступающие от собственного имени (например, комиссио-нер действует в интересах комитента, но от собственного имени; стороны дого-вора в пользу третьего лица заключают договор в интересах третьего лица, но действуют от своего имени; доверительный управляющий действует в интере-сах выгодоприобретателя, но совершает сделки c переданным ему в управление имуществом от своего имени).  Во-вторых, представитель, хотя и действует от имени представляемого, но выражает свою волю при совершении юридических действий. Этим он от-личается от посланца, который передает волю другого лица и воспринимает во-лю контрагента с тем, чтобы передать ее тому, кто его послал, а также от руко-



87 прикладчика, который лишь помогает оформить сделку, тогда как представи-тель сам ее совершает.  В-третьих, представитель действует на основе полномочия, полученного от представляемого. По сути полномочие – это субъективное право лица вы-ступать от чужого имени. При отсутствии полномочия или его превышении от-ношения представительства не возникают, а состоявшаяся сделка считается за-ключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Однако возможно последующее одобрение сделки представляемым, что будет означать возникно-вение у него соответствующих прав и обязанностей с момента совершения сделки. До одобрения сделки представляемым другая сторона вправе отказать-ся от нее в одностороннем порядке при условии, что в момент совершения сделки она не знала и не должна была знать об отсутствии у лица, совершивше-го сделку, полномочий или об их превышении.  Если представляемый отказался одобрить сделку или от него не был по-лучен ответ в разумный срок, другая сторона вправе либо потребовать от лица, совершившего сделку, ее исполнения, либо в одностороннем порядке отказать-ся от сделки и потребовать от неуправомоченного лица возмещения возникших вследствие этого убытков. Право на возмещение убытков не возникнет, если при совершении сделки сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо об их превышении. Лежащее в основе представительства полномочие может быть основано на законе (например, родители и усыновители являются законными представи-телями своих малолетних детей; опекун является законным представителем не-дееспособного подопечного; капитан судна является представителем судовла-дельца и грузовладельца и др.), доверенности либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Кроме того, полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует представи-тель (продавец в розничной торговле, кассир в театре и т. п.). Субъектный состав представительства представлен тремя участниками. 1. Представляемый – лицо, наделяющее представителя полномочиями на совершение определенных юридических действий. В качестве представляемого могут выступать любые субъекты гражданского права (юридические лица (например, интересы коммандитного товарищества могут по доверенности представлять вкладчики); физические лица, независимо от объема их дееспо-собности, c той лишь разницей, что дееспособные граждане вправе самостоя-



88 тельно избирать для себя представителя, а недееспособным гражданам предста-витель назначается в порядке, установленном законом). 2. Представитель – лицо, действующее от имени и в интересах представ-ляемого в пределах имеющегося у него полномочия. Представителями могут быть юридические лица, если это не противоречит целям и задачам, указанным в их учредительных документах, а также полностью дееспособные граждане. В виде исключения в качестве представителя юридического лица в сфере тор-говли и обслуживания могут выступать граждане, достигшие трудоспособного возраста – 16 лет.  Законом могут устанавливаться запреты на выполнение представитель-ских функций отдельными субъектами гражданского права. Так, в силу ст. 51 Гражданско-процессуального кодекса РФ не вправе быть представителями в суде следователи, судьи, прокуроры, кроме случаев, когда они выступают в ка-честве уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры или законных представителей.  3. Третьи лица – граждане или юридические лица, с которыми вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются права и обязанности у представляемого.  Представитель вправе совершать для представляемого различного рода юридические действия, не противоречащие закону. Он способен осуществлять не только имущественные, но и некоторые неимущественные права (например, оформление и подача заявки на выдачу патента на изобретение). Вместе с тем не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему ха-рактеру могут быть совершены только лично (составление завещания, выдача доверенности, уплата алиментов, заключение брачного договора или договора пожизненной ренты с иждивением и др.), а также иные сделки, заключение ко-торых посредством представительства не допускается законом.  По общему правилу представитель не вправе совершать от имени пред-ставляемого сделки в отношении себя лично, а также другого лица, представи-телем которого одновременно является. Такие сделки могут быть признаны не-действительными по иску представляемого, если они нарушают его интересы. При этом нарушение интересов представляемого предполагается, если не дока-зано иное.  Однако в случаях, предусмотренных законом, одновременное представи-тельство может иметь место. В частности, речь идет об институте коммерческо-го представительства. Коммерческий представитель – это предприниматель, 



89 который постоянно и самостоятельно совершает от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью. Таким образом, коммерческое представительство характеризуется особым субъектным соста-вом: как на стороне представляемого, так и на стороне представителя могут вы-ступать только коммерческие организации и индивидуальные предпринимате-ли. Поскольку деятельность коммерческого представителя носит постоянный характер, по смыслу закона исключается выступление в этом качестве неком-мерческих организаций, даже если им разрешено заниматься приносящей доход деятельностью.  Отдельными видами деятельности коммерческий представитель может заниматься только на основании специального разрешения – лицензии (напри-мер, при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг). Основанием возникновения коммерческого представительства является договор (например, договор поручения или агентский договор), заключенный в письменной форме между представляемым и представителем (обязательная письменная форма такого договора следует из коммерческого характера пред-ставительства, из участия в нем предпринимателей) либо договор и выданная представителю доверенность. Таким образом, коммерческое представительство является видом договорного представительства, а значит, не может возникнуть из закона, административного акта или только доверенности как односторонней сделки.  В договоре, на котором основано коммерческое представительство, опре-деляются внутренние взаимоотношения представляемого и представителя. В нем могут быть также определены полномочия представителя. В этом случае доверенность может не выдаваться представителю. Если же в договоре, на ко-тором основано коммерческое представительство, полномочия представителя не определены или определены, но стороны не желают раскрывать их перед третьими лицами, коммерческому представителю также выдается доверен-ность.  В силу коммерческого характера представительства договоры между коммерческим представителем и теми, кого он представляет, являются воз-мездными. Причем в обеспечение своих требований об уплате вознаграждения коммерческий представитель вправе в соответствие со ст. 359 ГК удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче представляемому. Коммерческий представитель вправе заключать сделки, одновременно являясь представителем обеих сторон (продавца и покупателя, арендатора и 



90 арендодателя, заказчика и подрядчика и т. д.), при условии, что стороны со-гласны на такое одновременное представительство, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Согласие на одновременное представительство мо-жет содержаться в письменных договорах, которые обе стороны будущей сдел-ки заключили с коммерческим представителем, либо в выданной каждой из них коммерческому представителю доверенности. Коммерческий представитель, осуществляющий одновременное коммерческое представительство обеих сто-рон в сделке, должен исполнять данные ему поручения с заботливостью обыч-ного предпринимателя. Иначе говоря, коммерческий представитель не должен злоупотреблять своим особым положением и действовать в ущерб интересам какой-либо из сторон. Коммерческому представителю предоставлено право отступать в интере-сах представляемого от его указаний без предварительного запроса об этом. Однако он обязан в разумный срок уведомить представляемого о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором.  Коммерческий представитель вправе отказаться от исполнения договора при условии, что известит об этом представляемого не менее чем за 30 дней, если договором не предусмотрен более длительный срок. При этом коммерче-ский представитель обязан возместить представляемому убытки, причиненные прекращением договора. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными право-выми актами (например, ФЗ «О переводном и простом векселе», «О рынке цен-ных бумаг», Кодекс торгового мореплавания РФ и др.). 8.2 Доверенность Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (лицами) другому лицу (лицам) для представительства перед третьими лицами.  Таким образом может иметь место множественность лиц как на стороне представляемого, так и на стороне представителя. В случае, когда доверенность выдается нескольким представителям, каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в ней не предусмотрено, что представители осуществляют полномочия совместно. Доверенность может быть представлена третьему лицу непосредственно самим представляемым. Например, представляемый вправе самостоятельно 



91 представить доверенность на получение представителем почтовой корреспон-денции в организацию связи. Доверенности от имени малолетних (т. е. несовершеннолетних до 14 лет) и граждан, признанных недееспособными, выдают их законные представители (родители, усыновители, опекуны). По своей природе выдача доверенности является односторонней сделкой, для совершения которой достаточно волеизъявления одного лица – представля-емого. У лица, на чье имя выдана доверенность, есть право принять или не при-нять ее. Принятие доверенности также представляет собой одностороннюю сделку, которая влечет для лица, ее совершившего, обязанность выполнить те действия, на которые оно уполномочено доверенностью. Из легального определения доверенности следует, что она всегда совер-шается в письменной форме. По общему правилу форма доверенности – про-стая письменная. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, доверен-ность должна быть удостоверена нотариально или иным способом. Так, соблюдение нотариальной формы необходимо для доверенностей на соверше-ние сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государ-ственной регистрации прав или сделок, на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами, на совершение передоверия и безотзыв-ной доверенности.  К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:  
• доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излече-нии в военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 
• доверенности военнослужащих, удостоверенные командиром (началь-ником) части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения; 
• доверенности лиц, работающих в воинских частях, соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях, членов их семей, а также членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (началь-ником) части, соединения, учреждения, заведения при условии, что в пунктах их дислокации нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия; 
• доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удосто-веренные начальником соответствующего места лишения свободы; 
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• доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживаю-щих в стационарных организациях социального обслуживания, удо-стоверенные администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. Несоблюдение нотариальной формы доверенности влечет ее недействи-тельность. В ряде случаев закон требует удостоверения доверенности, однако это удостоверение не обязательно должно быть нотариальным (приравненным к нотариальному). Так, для случаев получения заработной платы и иных плате-жей, связанных с трудовыми отношениями, авторского вознаграждения, сти-пендии, пенсии, пособий, корреспонденции (кроме ценной) доверенность мо-жет быть бесплатно удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность выдается на определенный срок. Теоретически доверитель может выдать доверенность, которая будет действовать пожизненно, т. е. до смерти доверителя или представителя. В тех случаях, когда в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 1 года с момента ее со-вершения. Исключение составляют нотариальные доверенности на совершение 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 та-кой доверенности. ГК РФ не указывает на необходимые реквизиты доверенности. В то же время, согласно Методическим рекомендациям по совершению нотариусами отдельных видов нотариальных действий, в доверенности должны быть указано лицо, которому она выдана, и лицо, выдавшее такую доверенность. При этом целесообразно указывать сведения, индивидуализирующие этих лиц: паспорт-ные данные, место жительства, место нахождения юридического лица, от име-ни которого выдана доверенность.  Доверенность подписывается лицом, ее выдавшим. Доверенность от име-ни юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным управомоченным лицом. В зависимости от содержания и объема полномочий, которыми наделяет-ся представитель, выделяют генеральные, специальные и разовые доверенно-



93 сти. Генеральная доверенность выдается для совершения широкого круга юри-дических действий (например, доверенность, выданная руководителю филиала юридического лица). Специальная доверенность выдается на совершение юри-дических действий однородного характера (например, доверенность на ведение дел в суде). Разовые доверенности выдаются на совершение одной конкретной сделки или иного юридического действия, совершение которых погашает саму доверенность (например, доверенность на покупку квартиры).  Представитель обязан лично совершить те действия, на которые уполно-мочен доверенностью. Передоверить их совершение другому лицу он вправе лишь в двух случаях. Во-первых, если уполномочен на это самой доверенно-стью. И, во-вторых, если вынужден к этому в силу обстоятельств, для охраны интересов доверителя при условии, что доверенность не запрещает передове-рия. Не допускается передоверие в случаях, когда доверенность выдана на по-лучение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отноше-ниями, авторского вознаграждения, стипендии, пенсии, пособий, почтовой корреспонденции. Представитель, передавший полномочия другому лицу, должен известить об этом доверителя и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. В противном случае он несет ответственность за дей-ствия последнего, как за свои собственные. Если иное не указано в доверенно-сти или в законе, представитель, передавший полномочия другому лицу в по-рядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия. Передоверие оформляется в нотариальной форме. Исключение сделано для доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц. Такое передо-верие оформляется в простой письменной форме.  Срок действия передоверия не может превышать срока действия самой доверенности; прекращение доверенности влечет прекращение передоверия. Лицо, получившее полномочия в результате передоверия, не вправе пере-дать их другому лицу (последующее передоверие), если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом. Действие доверенности прекращается в результате: 
• отмены ее доверителем в той же форме, в которой она была выдана, или в нотариальной форме. Сведения о совершенной в простой пись-менной форме отмене доверенности могут быть опубликованы в газе-те «Коммерсантъ» – официальном издании, в котором публикуются 



94 сведения о банкротстве. По истечении месяца со дня опубликования таких сведений третьи лица считаются извещенными об отмене дове-ренности, если они не были извещены об этом ранее. Сведения о со-вершенной в нотариальной форме отмене доверенности заносятся в реестр нотариальных действий и могут предоставляться неограничен-ному кругу лиц. В этом случае третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности на следующий день после внесения соответ-ствующих сведений в реестр, если они не были извещены об отмене доверенности ранее. Законодатель ограничивает право доверителя в любое время отменить доверенность лишь в одном случае – при выдаче им безотзывной доверенности. Последняя выдается для исполнения или обеспечения исполнения обязатель-ства доверителя перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности. В такой доверенности может быть указано, что она не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в ней случаях. Безотзывная доверенность в любом случае может быть отменена после прекра-щения обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в случае злоупотребления представителем своими полно-мочиями, равно как при возникновении обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое злоупотребление может произойти.  Безотзывная доверенность подлежит нотариальному удостоверению и должна содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены. В отношении безотзывной доверенности не может быть совершено передове-рие, если иное не предусмотрено в доверенности. Действие доверенности пре-кращается в случае: 
• отказа от нее представителем; 
• истечения срока ее действия;  
• смерти доверителя или представителя;  
• признания доверителя или представителя недееспособным, ограни-ченно дееспособным, безвестно отсутствующим;  
• прекращения деятельности (в том числе в результате реорганизации в форме разделения, слияния и присоединения) юридического лица – доверителя или юридического лица – представителя; 
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• введения в отношении доверителя или представителя процедуры банкротства. Прекращение доверенности обязывает лицо, которому доверенность была выдана, или его правопреемников немедленно вернуть ее. Уничтожение дове-ренности приравнивается к ее возврату. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, возникшие в ре-зультате действий представителя, полномочия которого прекращены, сохраня-ют силу для доверителя и его правопреемников.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 8  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. В чем состоит правовое значение представительства?  2. Назовите субъектный состав представительства. 3. Назовите виды представительства. 4. Какие требования предъявляются к содержанию доверенности?  5. В каких случаях возможно передоверие? 6. Перечислите основания прекращения доверенности.    



96 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 Под сроком в гражданском праве понимают либо определенный период времени, либо момент времени. В системе юридических фактов срок относится к событиям, поскольку наступает или истекает независимо от воли субъекта. В доктрине гражданского права существуют и другие мнения относительно природы срока и его места в системе юридических фактов (см., напр.: Гриба-нов В. П. Сроки в гражданском праве. М., 1967; Красавчиков О. А. Юридиче-ские факты в советском гражданском праве. М., 1958 и др.). Гражданско-правовые сроки могут быть классифицированы по различ-ным основаниям.  1. По характеру определения различают сроки императивные, которые не могут быть изменены соглашением сторон (например, срок исковой давности, максимальный срок договора проката и договора коммерческого найма); диспо-зитивные, которые предусмотрены законом, но могут быть изменены соглаше-нием сторон (например, коммерческий представитель вправе отказаться от до-говора поручения при условии уведомления поверенного не менее чем за 30 дней, если иной, более длительный срок, не предусмотрен договором); опре-деленные, которые подлежат точному исчислению; неопределенные, которые устанавливаются путем указания каких-либо приблизительных координат (ча-сто сопровождаются таким выражением в законе, как «немедленно», «без про-медления», «в разумный срок», «соразмерный срок»; к неопределенным срокам относятся и случаи, когда договором или законом вообще не установлен срок для совершения тех или иных действий, например, договор аренды может не предусматривать срока, на который имущество передается во временное владе-ние и пользование); общие, которые касаются всех участников гражданских правоотношений; специальные, действующие в случаях, предусмотренных за-



97 коном (например, доверенность, выданная для совершения действий за грани-цей без указания срока ее действия, сохраняет силу до отмены ее доверителем). 2. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, они бывают нор-мативные (срок исковой давности, срок действия исключительного авторского права); договорные; судебные. 3. По правовым последствиям сроки бывают правообразующие (момент передачи вещи покупателю порождает у него право собственности на нее); правоизменяющие (риск случайной гибели или случайного повреждения ре-зультата работы по договору подряда до передачи его заказчику лежит на под-рядчике, однако в случае просрочки исполнения обязательства заказчиком по приемке результата работы указанный риск переходит на него); правопрекра-щающие (если кредиторы наследодателя не заявят в течение 3 лет со дня от-крытия наследства свои требования, последние считаются погашенными). 4. В зависимости от назначения выделяют сроки осуществления граж-данских прав, т. е. сроки, в течение которых управомоченный субъект вправе самостоятельно реализовать принадлежащее ему право или потребовать совер-шения определенных действий по реализации своего права от обязанного лица и сроки защиты гражданских прав, в течение которых управомоченный субъ-ект вправе обратиться к компетентным органам c требованием о принудитель-ном осуществлении и защите своего права (например, срок исковой давности).  Среди сроков осуществления гражданских прав выделяются сроки суще-ствования субъективного права во времени, по истечении которых оно пре-кращается (например, срок действия исключительного авторского права равен сроку жизни автора плюс 70 лет после его смерти); пресекательные (преклю-зивные) сроки, c истечением которых пресекается существование субъективно-го гражданского права – это своего рода санкция за неосуществление или не-надлежащее осуществление лицом принадлежащего ему права (например, непринятие наследником наследства в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя его прекращает право на принятие наследства); гарантийные сроки, в течение которых должник ручается за безотказную службу изделия и обязуется устранить за свой счет выявленные в течение этого срока недостатки или заменить изделие (гарантийные сроки следует отличать от срока годности – срока, в течение которого товар пригоден к использованию, – и срока службы, в течение которого изготовитель обязуется обеспечить потребителю возмож-ность использовать товар по назначению и нести ответственность за суще-ственные недостатки, возникшие по его вине); претензионные сроки, в течение 



98 которых управомоченный субъект вправе, а иногда и обязан обратиться к обя-занному лицу в целях урегулирования разногласий до обращения в суд за защи-той нарушенного права (например, до предъявления перевозчику иска, вытека-ющего из перевозки груза, грузоотправитель обязан предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или ко-дексом). Существуют различные способы определения сроков. Это может быть календарная дата; период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями, часами, или указание на событие, которое неизбежно должно наступить. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следую-щий день после наступления календарной даты или соответствующего события, которыми определено его начало. Так, если наследодатель умер 14 сентября 2016 г., то течение 6-месячного срока для принятия наследства начнется с 15 сентября 2016 г. Порядок определения окончания срока, исчисляемого периодом времени, предусматривает, 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, месячный срок истекает в соответствующем числе последнего ме-сяца (так, срок в два месяца, начавшийся 30 апреля, будет считаться истекшим 30 июня; правило для сроков, исчисляемых месяцами, применяется и к срокам, исчисляемым в полгода и кварталами). В-третьих, срок, исчисляемый неделя-ми, считается истекшим в последний день последней недели (таким образом, недельный срок, начавшийся в субботу, признается истекшим в субботу следу-ющей недели). В-четвертых, срок в полмесяца считается равным 15 дням. В случае, когда соответствующая дата или последний день периода при-ходятся на нерабочий день (выходной или праздничный), срок признается наступившим или соответственно истекшим в ближайший рабочий день. Обя-зательство признается выполненным в срок, если это произошло до 24 часов соответствующего дня. В данном случае имеются в виду обязательства с уча-стием физических лиц, а также организаций с круглосуточной формой работы (почта, телеграф). Если организация имеет ограниченное время работы (напри-мер, до 18 часов), срок считается истекшим с момента завершения последнего часа работы организации. 



99 9.2 Понятие исковой давности Исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право кото-рого нарушено. По истечении соответствующего срока потерпевшая сторона лишается возможности требовать в суде защиты нарушенного права. Важно иметь в виду, что с истечением давности погашается не право на обращение с иском в суд, а возможность осуществить в принудительном порядке само нарушенное субъективное право. Таким образом, институт исковой давности призван дисциплинировать участников гражданского оборота, стимулировать их активность во взаимных требованиях по осуществлению принадлежащих им прав и обязанностей. Продолжительность срока исковой давности устанавливается законом и по общему правилу составляет три года, но в любом случае не может превы-шать 10 лет со дня нарушения права, за исключением случаев, установленных законом (такое исключение, в частности, содержится в законе о противодей-ствии терроризму).  Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть измене-ны соглашением сторон. Применяется же исковая давность судом только по за-явлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Отсюда следует, что суд не может по своей инициативе применять нормы права об ис-ковой давности, равно как не должен предлагать ответчику сослаться на исте-чение срока исковой давности. Действующим гражданским законодательством, помимо общего срока, предусмотрены специальные сроки исковой давности. Например, для призна-ния оспоримой сделки недействительной, для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда; по требованиям, вытекающим из перевозки груза срок исковой давности со-ставляет 1 год; 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. Для специальных сроков исковой давно-сти установлен тот же правовой режим, что и для общего срока, т. е. на них в полной мере распространяются правила о перерыве, приостановлении, истече-нии срока исковой давности. Исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или долж-но было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Изъятия из этого правила могут уста-



100 навливаться ГК РФ или иными законами. Так, согласно п. 3 ст. 725 ГК, если за-коном, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантий-ный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пре-делах гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня заявления о недостатках. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам с не-определенным сроком исполнения или срок исполнения которых определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, ко-гда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обяза-тельства, а если должнику предоставлен льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства. По регрессным обязательствам те-чение исковой давности начинается с момента исполнения основного обяза-тельства. Перемена лиц в обязательстве (перевод долга и переход права требования кредитора к другому лицу) не изменяет срок исковой давности и порядок его исчисления. Так, если срок исковой давности по конкретному праву требования начал течь еще при жизни наследодателя, то для его наследников он продолжа-ется. 9.3 Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности В течение срока исковой давности могут наступить обстоятельства, из-за которых лицо не сможет своевременно предъявить иск о защите своего нару-шенного права. Перечень данных обстоятельств указан в ст. 202 ГК: 
• непреодолимая сила, т. е. чрезвычайное и непредотвратимое при дан-ных условиях обстоятельство (землетрясение, наводнение, военные действия, эпидемии, забастовки и т. п.); 
• нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переве-денных на военное положение (призыв гражданина в мирное время на действительную службу в армию не служит основанием для приоста-новления срока исковой давности); 
• мораторий, т. е. установленная на основе закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательства; 
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• приостановление действия закона или иного правового акта, регули-рующего соответствующие отношения. Указанные обстоятельства приостанавливают течение срока исковой давности, если только они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев давностного срока, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в течение срока исковой давности. В случае, когда стороны разрешают спор во внесудебном порядке, в част-ности посредством процедуры медиации, посредничества, административной процедуры и т. п., течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии та-кого срока – на 6 месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Так, например, согласно п. 3 ст. 13 ФЗ РФ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтерна-тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после пере-дачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 60 дней. Специальным случаем приостановления течения срока исковой давности является оставление судом иска без рассмотрения. Так, в соответствии c ч. 2 ст. 204 ГК, если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уго-ловном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой дав-ности приостанавливается до вступления в законную силу приговора суда, ко-торым иск оставлен без рассмотрения. Время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом ес-ли оставшаяся часть срока менее 6 месяцев, она удлиняется до 6 месяцев. Основания для приостановления течения срока исковой давности могут быть предусмотрены и иными законами. Например, в силу ст. 412 Кодекса тор-гового мореплавания РФ, в случае, когда исчисление суммы требования зави-сит от расчетов по общей аварии, течение срока исковой давности приостанав-ливается на время со дня вынесения диспашером постановления о наличии общей аварии и до дня получения диспаши заинтересованным лицом. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для при-остановления срока исковой давности, его течение продолжается. При этом оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой дав-ности равен шести месяцам или менее шести месяцев – до срока давности. 



102 От приостановления исковой давности следует отличать перерыв исковой давности, основанием для которого служит совершение обязанным лицом до истечения срока исковой давности действий, свидетельствующих о признании долга (сообщения типа «долг признаю», уплата части долга, просьба об отсроч-ке, заявление о зачете встречного требования и др.). Время, истекшее до обсто-ятельства, послужившего основанием для перерыва срока исковой давности, во внимание не принимается. После перерыва течение исковой давности начина-ется заново на весь срок. В исключительных случаях суд, установив, что право истца действитель-но нарушено, но истек давностный срок, о применении которого заявляет от-ветчик, может восстановить пропущенный лицом срок исковой давности. Ос-нованием для этого служат уважительные причины, связанные с личностью истца-гражданина, которые влекут абсолютную невозможность подачи иска или затруднение в обращении с иском (тяжелая болезнь, беспомощное состоя-ние, неграмотность, в том числе правовая и др.). При этом причины пропуска срока исковой давности признаются уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев давностного срока, а если этот срок равен шести ме-сяцем или менее шести месяцев – в течение срока давности. 9.4 Последствия истечения срока исковой давности Истечение срока исковой давности, о применении которой заявляет от-ветчик, 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 за-щиты в принудительном порядке. Данное положение имеет два важных след-ствия.  Во-первых, должник, не заявивший об истечении срока исковой давности в отношении искового требования, которое было удовлетворено судом, не вправе впоследствии ссылаться на его истечение. Во-вторых, должник или иное обязанное лицо, удовлетворившие требования кредитора по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненного обратно даже в том слу-чае, если в момент исполнения обязанности должник (иное обязанное лицо) не знал об истечении давности. В обеих ситуациях нарушенное право кредитора защищено либо посредством удовлетворения иска, либо посредством исполне-ния обязательства. 



103 Если по истечении срока исковой давности должник (иное обязанное ли-цо) в письменной форме признает свой долг, исковая давность начинает течь заново.  Механизм исковой давности срабатывает в равной степени как для ос-новных (главных), так и акцессорных (дополнительных) обязательств (процен-ты, неустойка, залог, поручительство и др.). Вместе с тем зависимость послед-них от первых определяет одну особенность: истечение срока исковой давности по основному обязательству ведет к истечению срока исковой давности по ак-цессорному обязательству, в том числе возникшему после истечения срока ис-ковой давности по основному требованию. Иначе говоря, можно вести речь об ограничении действия механизма исковой давности свойствами некоторых обя-зательств. Так, с истечением срока исковой давности по обязательству о воз-врате суммы займа данный срок истекает и по требованию об уплате неустой-ки. Однако в некоторых случаях отдельные свойства обязательства могут не только ограничить действие механизма исковой давности, но и в принципе ис-ключить его применение. Речь идет о поименованных в ст. 208 ГК РФ требова-ниях: 
• о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, установленных законом (так, на основании п. 10 ст. 152 ГК срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи c распространением любых не соответствующих действительно-сти сведений о гражданине в СМИ составляет 1 год со дня опублико-вания таких сведений); 
• вкладчиков к банку о выдаче вклада; 
• о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (однако требования, предъявленные по истечении трех лет c момента возникновения права на возмещения такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъяв-лению иска, если иное не предусмотрено законом); 
• собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были связаны с лишением владе-ния (негаторный иск). Данный перечень требований не является исчерпывающим. Закон остав-ляет за собой право определять и другие требования, на которые исковая дав-ность не распространяется. В частности, Семейный кодекс РФ содержит норму (п. 1 ст. 9), которая вовсе исключает применение исковой давности к семейным 



104 правоотношениям, кроме случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен непосредственно Семейным кодексом. Другим примером выступа-ют положения Бюджетного кодекса РФ. Согласно п. 4 ст. 93.4 данного кодекса исковая давность, установленная гражданским законодательством, не распро-страняется на требования Российской Федерации, возникшие, в частности, по обязательствам целевого финансирования юридических лиц, условием предо-ставления которого являлась передача акций в собственность Российской Фе-дерации.   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   Контрольные вопросы по лекции 9  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   1. Что понимается под сроком в гражданском праве?  2. Какие виды сроков предусмотрены действующим гражданским зако-нодательством?  3. Назовите правила исчисления сроков в гражданском праве.  4. Дайте понятие исковой давности.  5. Приведите примеры специальных сроков исковой давности.  6. С какого момента начинается течение исковой давности?  7. Назовите основания для приостановления и перерыва течения исковой давности.  8. В каких случаях возможно восстановление исковой давности?  9. На какие требования исковая давность не распространяется?   
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