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Общая характеристика гражданского права.

Гражданское право — отрасль единого российского права. Его значение можно
усвоить, если учесть, что оно имеет дело в первую очередь с имущественными и
связанными с ними личными неимущественными отношениями, основанными на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (ч.
1 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Имущественные отношения представляют собой отношения по владению,
пользованию и распоряжению такими благами, как средства производства и
предметы потребления. Следует иметь в виду, что гражданское право регулирует
не все имущественные отношения, а лишь такие, которые являются товарными.
Особенностью имущественных отношений гражданского права является то, что
они связаны с товарами. Товары, как известно, обычно обмениваются на деньги.
Отсюда большинство регулируемых гражданским правом имущественных
отношений носит товарно-денежный характер. Так, по договору купли-продажи за
проданную вещь уплачивается покупная цена, а по договору имущественного
найма за полученное в пользование имущество вносится наемная плата.

Вместе с тем современное гражданское законодательство регулирует отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их
участием. При этом законодатель исходит из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ч. 3 п. 1
ст. 2 ГК РФ).

Имущественные отношения — основной элемент предмета гражданско-правового
регулирования. Кроме них гражданское право регулирует и некоторые личные
неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. Существенной
особенностью нового Гражданского кодекса РФ является то, что он в отличие от
Гражданского кодекса 1964 года не включил в предмет гражданско-правового
регулирования неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Законодатель воспринял неоднократно высказываемую в научной литературе
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точку зрения, согласно которой нормы гражданского права лишь защищают
объекты неимущественных отношений, но не регулируют их. В перечне таких
объектов называются жизнь и здоровье гражданина, достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор
места пребывания и жительства, право на имя, право авторства на произведения
науки, литературы или искусства и некоторые другие принадлежащие гражданину
(физическому лицу) или юридическому лицу неимущественные блага.

К числу данных неимущественных отношений, связанных с имущественными,
относятся так называемые творческие отношения, результаты которых связаны с
имущественным самим фактом создания произведений науки, литературы,
искусства, совершения открытия, создания изобретения или рационализаторского
предложения. Авторы названных результатов творчества имеют имущественные
права на вознаграждение, а также на определенные льготы, так как между
создателями объектов творчества и компетентными субъектами возникают
имущественные отношения. Эти отношения составляют второй элемент предмета
гражданского права.

Приведенная выше краткая характеристика предмета гражданско-правового
регулирования позволяет дать определение гражданского права.

Гражданское право является отраслью (определенной совокупностью норм)
единого российского права, которое регулирует имущественные и связанные с
ними неимущественные отношения, складывающиеся между организациями
(юридическими лицами), между ними и гражданами (физическими лицами), а
также между гражданами (физическими лицами) на началах равенства, автономии
воли, имущественной самостоятельности и инициативы участников этих
отношений.

Если гражданское право представляет собой, в условном смысле, определенную
совокупность норм, то эти нормы должны найти свое выражение в актах
компетентных государственных органов. Иначе говоря, для того чтобы тот или
иной акт государственного органа мог рассматриваться в качестве источника
права, необходимо, чтобы им устанавливались нормы права.

Издание актов, которыми устанавливаются нормы гражданского права,
предполагает наличие у того или иного государственного органа конкретной
компетентности на издание нормативных актов, соблюдение установленной



процедуры и порядка принятия таких актов. Так, законы Российской Федерации
принимаются Государственной думой и одобряются Советом федерации после
предварительного их обсуждения в результате голосования депутатов
Государственной думы.

Источники гражданского права довольно многообразны по своему составу и
разнообразны по содержанию. Вся совокупность гражданско-правовых актов
может быть подразделена на следующие группы:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и часть вторая.

3. Федеральные законы, регулирующие гражданские отношения.

4. Указы Президента Российской Федерации.

5. Постановления Правительства Российской Федерации.

6. Акты министерств, других федеральных и муниципальных органов
исполнительной власти.

Понятие и структура гражданских правоотношений

Правоотношение является результатом регулирования общественных отношений
нормами права. В процессе правового регулирования общественных отношений,
составляющих предмет гражданского права, законодатель закрепляет в
диспозициях норм гражданского права абстрактно-возможные права и
обязанности, которые адресованы неопределенным субъектам и которым они
должны следовать при наступлении обстоятельств, указанных в гипотезах норм.
Но характер указанных прав и обязанностей существенным образом меняется, если
эти обстоятельства наступают.

Гражданские правоотношения - один из видов правоотношения. В силу этого им
присущи как общие черты и признаки, характерные для всех правоотношений, так
и специфические, обусловленные тем, что гражданские правоотношения
возникают в результате гражданско-правового регулирования имущественных и
некоторых личных неимущественных отношений. Иначе говоря, специфические
черты и признаки гражданских правоотношений предопределены особенностями
самого гражданского права.



К их числу относятся следующие особенности.

Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как
в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны,
независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные.

Во-вторых, равенство участников общественных отношений, составляющих
предмет гражданско-правового регулирования, заложено в данных отношениях,
имманентно присуще им. Гражданское право всеми средствами и способами,
имеющимися в его арсенале, юридически обеспечивает такое равенство.
Вследствие этого гражданские правоотношения формируются как правоотношения
между равноправными субъектами, как правоотношения особого структурного
типа, в которых обязанность корреспондирует с субъективным правом как
притязанием, а не как велением. При всей полярности субъективных прав и
обязанностей в гражданских правоотношениях обязанный субъект во всех случаях
находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях
координации, а не субординации.

В-третьих, самостоятельность участников общественных отношений,
подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспозитивность
указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основными
юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими
гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления
субъектов - сделки.

В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских
правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты
субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение
обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

На основании изложенного можно утверждать, что гражданское правоотношение -
это идеологическое отношение, существующее в форме юридической связи
равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных
и личных неимущественных отношений, выражающейся в наличии у них
субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их
нарушителям государственно-принудительных, мер имущественного характера.

Структура гражданского правоотношения.



В процессе гражданско-правового регулирования общественных отношений их
участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые в
дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках существующих
между ними правоотношений. Как и любое общественное отношение, гражданское
правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми. В
правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с
принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них
обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передаст
проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые
договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в
сроки, установленные этим же договором.

Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в результате
их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую форму, с
помощью которой упорядочивается их содержание. Поэтому содержание
гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников,
осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Форма гражданского правоотношения. Субъективные права и обязанности,
принадлежащие участникам гражданского правоотношения, образуют его
правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная
мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной
обязанностью юридически обусловленная мера необходимого поведения
обязанного лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных
гражданских прав и обязанностей является то, что они носят либо имущественный,
либо личный неимущественный характер. Так, право собственности - это
имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически
обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства
и деловой репутации -личное неимущественное право, которое предоставляет
управомоченному лицу юридически обеспеченную возможность требовать
опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений.

Гражданское имущественное правоотношение нельзя отнести полностью ни к
экономическому базису, ни к правовой надстройке. Оно представляет собой
диалектическое единство экономического содержания и правовой формы. Форма
гражданского имущественного правоотношения (субъективные права и
обязанности) находится в области правовой надстройки, а его содержание
(взаимодействие участников) -в сфере экономического базиса. В отличие от



имущественного как форма, так и содержание личного неимущественного
правоотношения находятся вне экономического базиса. Поэтому личное
неимущественное правоотношение целиком относится к надстроечным явлениям.

В цивилистической литературе широко распространено мнение о том, что
содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и
обязанности его участников. Эта позиция вполне допустима для тех авторов,
которые рассматривают гражданское правоотношение как особое идеологическое
отношение, существующее наряду с регулируемым общественным отношением.
Содержанием такого правоотношения ничего, кроме субъективных прав и
обязанностей, не может и быть. Однако авторы, рассматривающие гражданское
правоотношение как само общественное отношение, усгупированное нормой
гражданского права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание такого
правоотношения составляют гражданские права и обязанности. Субъективные
права и обязанности появляются лишь в результате правового регулирования.
Поэтому получается, что общественное отношение до его правового регулирования
не имело своего содержания, либо оно улетучилось в процессе правового
регулирования. Вместе с тем вполне допустимо говорить о субъективных правах и
обязанностях как о юридическом содержании гражданских правоотношений,
поскольку в них заложена возможность того взаимодействия участников
правоотношения, которое образует его содержание. Поэтому в дальнейшем в
настоящем учебнике под юридическим содержанием гражданских правоотношений
будут пониматься субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам
правоотношений.

Специфика гражданских правоотношений проявляется не только в их форме и
содержании, но также в их субъектах и объектах.

Осуществление и защита гражданских прав.

Осуществление гражданских прав — реализация управомоченным лицом тех
возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.

Ст. 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Гражданские права и обязанности возникают:

из договоров и сделок

из актов государственных органов и органов местного самоуправления



из судебного решения

в результате приобретения имущества

в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений.

вследствии неосновательного обогащения

вследствии иных действий граждан и юридических лиц

Ст. 9. Осуществление гражданских прав

2. Отказ граждан и юр. лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет
прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ст. 10. Пределы осуществления гражданских прав

1. Не допускаются действия граждан и юр. лиц с целью причинения вреда другому
лицу.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничении
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Защита гражданских прав.

Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите субъективных
гражданских прав и интересов.

Выделяют две основные формы защиты:

неюрисдикционную;

юрисдикционную.

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным лицом,
чьи права нарушены или оспариваются. Юридсдикционная форма может быть
реализована государственным или иным уполномоченным органом (судебный и
административный порядок защиты гражданских прав).

Формы защиты прав:

административная;

судебная;



самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения. Примерами действий в
качестве самозащиты можно назвать необходимую оборону и крайнюю
необходимость.

Способы защиты гражданских прав

Статья 12 ГК РФ определяет способы защиты гражданских прав, под которыми
традиционно понимают предусмотренные законодательством меры, направленные
на пресечение нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав и
устранение последствий их нарушения. При этом содержащийся в ст. 12 ГК РФ
перечень способов защиты гражданских прав, сформулированный как открытый
(неисчерпывающий), ограничивается указанием на то, что иные способы могут
быть использованы при условии упоминания их в законе.

Судебная практика нередко прибегала к расширению указанного перечня, в
частности, допустив возможность предъявления иска о признании ничтожной
сделки недействительной или иска о признании договора незаключенным.

Защита гражданских прав осуществляется путем:

Признания права и восстановления положения, существовавшего до нарушения
права

Признание оспоримой сделки недействительной

Признания недействительными акта гос. органа или органа местного
самоуправления

Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и
не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения).

Возмещения убытков и взыскания неустойки

Компенсации морального вреда



Перечисление наиболее общих и часто применяемых способов защиты прав, во-
первых, ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для них
способа защиты прав, во-вторых, препятствует в использовании защитных
конструкций не только ошибочных, но и противоречащих гражданскому
законодательству, его общим началам и смыслу.

Универсальный способ защиты гражданских прав закрепляет ст. 15 ГК РФ,
посвященная возмещению убытков. При этом возмещение убытков по смыслу
данной статьи обоснованно рассматривается как форма гражданско-правовой
ответственности за неправомерные действия. То же можно сказать о ст. 16 ГК РФ,
предусматривающей возмещение убытков лишь за неправомерные действия
государственных органов. Однако в современном гражданском обороте
существуют случаи, когда закон устанавливает возможность компенсации
имущественных потерь, причиненных не правонарушениями, а правомерными
действиями (например, изъятие имущества для государственных нужд,
правомерный односторонний отказ от договора и т.п.). Для таких случаев механизм
возмещения убытков, установленный ст. 15 ГК РФ, не должен применяться. В то же
время общих норм, устанавливающих механизм определения размера возмещения
в случаях, когда имущественные потери причинены правомерными действиями, ГК
РФ не содержит. Эта проблема также требует законодательного решения.

Субъекты гражданского права, их характеристика

Виды субъектов гражданского права

Действие гражданского права ограничено. Оно распространяется только на тех
лиц, которые имеют необходимый для этого статус, то есть обладают:

правоспособностью – способность иметь права и нести обязанности;

дееспособностью – способность своими действиями приобретать права и
обязанности.

Субъектами гражданского права могут выступать:

граждане (физические лица);

предприятия, организации (юридические лица);

государство (Российская Федерация, ее субъекты).



Граждане

Граждане как субъекты гражданского права обладают правоспособностью и
являются участниками гражданских правоотношений. Согласно нормам
Конституции РФ и Гражданского Кодекса РФ граждане нашей страны имеют
субъективное право:

быть собственниками какого-либо имущества;

оставлять наследство и быть наследниками;

вести предпринимательскую деятельность.

В целом закон гарантирует все гражданские права, которые не противоречат ему и
другим установленным нормам.

Не разрешается лишать или ограничивать кого-либо в реализации его гражданских
прав по причине:

положения;

национальности;

языка;

пола;

религиозных взглядов и другое.

Юридические лица

Обладать гражданскими правами и обязанностями могут не только граждане, но и
организации, которые имеют статус юридических лиц, то есть такие, которым
свойственны:

официальное оформление в соответствии с законом;

наличие собственного имущества;

наличие своего наименования;

ответственность.



Юридическое лицо также обладает право и дееспособностью, то есть может нести
ответственность за свои действия, способно приобретать права и обязанности.

Организации самостоятельно совершают сделки, приобретают и продают
имущество и так далее.

Гражданскими правами юридические лица пользуются с момента их создания и до
ликвидации.

Государство

Российская Федерация состоит из 85 субъектов. К ним относятся республики, края,
автономные области и другие образования. Все они составляют еще одну группу
носителей гражданского права. К примеру, все они пользуются правом
собственности.

В силу того, что государство является особым субъектом гражданского права, то
ему присущи некоторые специфические черты:

участвует в гражданских правоотношениях, исходя не из частных интересов, а для
блага всего общества;

само издает законы и является гарантом их соблюдения;

принимает участие в отношениях через свои представительные и исполнительные
органы;

является участником сделок, например, при приватизации государственного
имущества, при выдаче разрешений на использование природных ресурсов,
выпуске денег и так далее.

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Объектом гражданского правоотношения является то, на что оно направлено.
Объекты не входят непосредственно в состав гражданских правоотношений, хотя
их значение для последних огромно. Они служат средством удовлетворения
различного рода потребностей физических и юридических лиц, государства и
муниципальных образований.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ выделяются следующие виды объектов
гражданских прав:



имущество - вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные
права;

работы и услуги (действия);

информация;

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

нематериальные блага.

Объекты гражданских прав подразделяются на:

материальные: вещи; работы и услуги, а также их результаты, имеющие
овеществленный либо иной материальный эффект (например, ремонтные работы,
услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные права требования (такие,
как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе).

нематериальные (идеальные): результаты творческой деятельности
(изобретения, произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их
производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования
и т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и
достоинства, право на личную неприкосновенность и др.).

большинство объектов гражданских прав являются свободными в обороте. Часть
1 ст. 129 ГК РФ устанавливает, что объекты гражданских прав могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным
способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Это проявление одного из основных начал гражданского законодательства,
сформулированного п. 3 ст. 1 ГК: товары, услуги и финансовые средства свободно
перемещаются на всей территории РФ.

Ограниченно обороноспособными являются объекты, которые могут
принадлежать лишь определенным участникам оборота либо находиться в обороте
по специальному разрешению или с соблюдением предусмотренных законом
условий. На практике средствами ограничения обороноспособности объектов
гражданских прав служат специальные разрешения - сертификаты, лицензии. К
примеру, лишь на основании специальных разрешений осуществляется оборот



оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ.

Изъятыми из оборота являются объекты, прямо указанные в законе. К ним
относятся вещи, которые находятся, как правило, в федеральной собственности и
не могут переходить в собственность иных лиц: например, земельные участки,
занятые зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для
постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские
формирования и органы; земельные участки, занятые объектами использования
атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ.

Понятие и признаки вещей как объектов гражданских прав.

Классификация вещей и её правовое значение.

Объектами гражданских прав является то, на что направлены права и обязанности
субъектов гражданских правоотношений. Статья 128 ГК содержит перечень таких
объектов: 1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; 2) работы и услуги; 3) информация; 4) результаты
интеллектуальной деятельности и исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); 5) нематериальные блага.

В связи с тем что понятие «имущество» является собирательным, необходимо
правильно определять его содержание применительно к конкретным
правоотношениям.

Под имуществом может пониматься вещь или совокупность вещей. Так, в ст. 301-
303, 305 ГК, предусматривающих способы защиты права собственности и иных
вещных прав, имущество, которое может быть истребовано из чужого незаконного
владения, рассматривается как вещь или определенное количество вещей,
выбывших из владения собственника либо лица, имеющего на них право
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения или оперативного
управления и т.п. права.

В содержание понятия «имущество» помимо вещей могут включаться также и
имущественные права. Так, в п. 3 ст. 63 ГК под имуществом ликвидируемого
юридического лица, продаваемым с публичных торгов, понимаются и вещи, и
имущественные права. Аналогичный смысл имеет термин «имущество», когда речь
идет об ответственности юридического лица или индивидуального
предпринимателя по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом



Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей,
имущественных прав и обязанностей, в том числе исключительных прав.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК в имущество предприятия, которое может быть
объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, входят
предназначенные для его деятельности земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию,
работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания),
и другие исключительные права. Несколько уже трактуется понятие «имущество»
наследственным правом. В наследуемое имущество входят вещи, а также
имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые
неразрывно связаны с его личностью (право на возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью наследодателя, на получение алиментов, обязанности по
авторскому договору заказа на создание произведения науки, литературы и
искусства, а также другие подобные права и обязанности).

Следует также иметь в виду, что под деньгами (денежными средствами) в одних
случаях подразумеваются вещи, когда речь идет о расчетах наличными деньгами,
в других — имущественные права, когда говорится о денежных средствах,
находящихся на банковских счетах клиента, и операциях с ними.

Вещи — это предметы материального мира, находящиеся в твердом, жидком,
газообразном или ином физическом состоянии. С этой точки зрения электрическая
и тепловая энергия рассматриваются ГК в качестве вещей (ст. 539-548). Главным
назначением вещей является удовлетворение потребностей субъектов
гражданских прав.

В зависимости от вида гражданское законодательство определяет правовой режим
различных вещей — допустимые способы приобретения прав на них, объем и
содержание этих прав, а также обязательственных прав и обязанностей, пределы
их осуществления и т.д.

1) индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми
признаками (родовые вещи). Первые обладают признаками, по которым их можно
отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются числом, весом,
иными единицами измерения, т.е. представляют собой известное количество
вещей одного рода. Индивидуально-определенная вещь в отличие от родовых
юридически незаменима, поэтому обязательство, предметом которого является



такая вещь, прекращается в случае ее гибели. ГК по-разному определяет
последствия неисполнения обязанности передать индивидуально-определенную
вещь (ст. 398) и родовые вещи (ст. 463). Деление вещей на индивидуально-
определенные и родовые имеет значение и для определения юридической природы
договора. Так, предметом займа могут быть только родовые вещи, а договоров
аренды и безвозмездного пользования — только индивидуально-определенные;

2) потребляемые и непотребляемые вещи. Потребляемые вещи в процессе
использования перестают существовать как таковые либо утрачивают свои
первоначальные потребительские свойства (продукты питания, косметические
средства, лекарства, кино- и фотопленка и др.). Непотребляемые вещи при
использовании не уничтожаются полностью и могут служить по назначению
длительное время (машины, оборудование, здания и сооружения, бытовая техника
и др.). Значение такой градации заключается прежде всего в том, что предметом
договоров аренды и безвозмездного пользования могут быть только
непотребляемые вещи, так как при прекращении этих договоров вещь должна
быть возвращена, что невозможно сделать с потребляемой вещью.

3) вещи, созданные трудом человека, и вещи, созданные природой, т.е. имеющие
естественное происхождение. Так, в зависимости от происхождения вещи ГК
определяет основания приобретения права собственности, правовую природу
договора (предметом договора контрактации может быть только
сельскохозяйственная продукция, выращенная (произведенная) производителем, а
договора поставки — любые товары), правила оборотоспособности.

Кроме того, ГК различает вещи в зависимости от их назначения и цели
использования. Эти признаки указаны в ГК в качестве одного из критериев для
разграничения договора розничной купли-продажи и договора поставки, а также
условия применения правил о возмещении вреда, причиненного товарами
ненадлежащего качества, и в других случаях (см., например, п. 2 ст. 400).

Наряду с вещами ГК относит к объектам гражданских прав выполнение работ и
оказание услуг. Под работами понимаются действия, направленные на достижение
материального результата, который может состоять в создании вещи, ее
переработке, обработке или ином качественном изменении, например ремонте.
Причем результат работ заранее известен и определяется лицом, заказавшим их
выполнение, а вот способ по общему правилу определяется исполнителем.



Услуга в отличие от работы представляет собой действия или деятельность,
осуществляемые по заказу, которые не имеют материального результата
(например, деятельность хранителя, комиссионера, перевозчика). Следует
учитывать, что некоторые услуги могут иметь материальный результат, но этот
результат неотделим от самого действия или деятельности.

Признаки вещей:

1)доступность обладанию;

2)материальность.

Деньги как объекты гражданских прав.

Статья 128 Гражданского Кодекса РФ к объектам гражданских прав относит вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага. Деньги среди прочих объектов
гражданских прав занимают особое место. Среди цивилистов существуют
различные мнения об особенностях денег как объекта гражданских прав в связи с
тем, что деньги в отличие от другого имущества способны существовать и как
предметы материального мира — в виде банкнот и монет, так и
дематериализованно — в виде записей по банковским счетам. монет, так и
дематериализованно — в виде записей по банковским счетам2.

Различна и юридическая природа прав субъектов на наличные и безналичные
деньги. Применительно к наличным деньгам — это вещное право, а по отношению
к безналичным деньгам — обязательственное право.

По поводу возможности распространения на деньги вещного права М.
Сулейменов вывел два возможных варианта:

•расширение понятия «право собственности» и признание такового на
электронные записи, обозначающие право на безналичные деньги или
бездокументарные ценные бумаги; электронную запись в таком случае можно
рассматривать как индивидуально определенную вещь;

•признание права собственности на наличные деньги и документарные ценные
бумаги, которые должны в таком случае выступать как индивидуально
определенные вещи;



•и обязательственного права требования на безналичные деньги и
бездокументарные ценные бумаги.

Выведение М. Сулейменовым двух возможных подходов основывается на мнении о
том, что объектом вещного права может быть только индивидуально определенная
вещь.

Иное мнение демонстрирует Д. Братусь, относящий к объектам права
собственности «бестелесные вещи». Он считает, что с подобным выводом
согласуется расширительная интерпретация слова «имущество» в нормах главы 13
ГК РФ «Право собственности. Общие положения», которая позволяет строить
версии о причислении бестелесных вещей к объектам классического права
собственности. «В собственности граждан и юридических лиц может находиться
любое имущество» (ч. 1 ст. 213 ГК РФ). Слово «имущество» уточняет и
одновременно усиливает предметную направленность нормы. Таким образом,
отнесение денег к объекту вещного права у Д. Братуся основано на возможности
распространения права собственности на «бестелесные вещи».

Е. Кириловская и наличные, и безналичные деньги относит к материальным
предметам. Она указывает, что деньги определяются родовыми признаками.

Также она соглашается с утверждением М. Сулейменова, что в отношении вещей,
определяемых родовыми признаками, вещные отношения возникнуть не могут,
возникают только обязательственные права. При этом, несмотря на отнесение
денег к вещам, определяемым родовыми признаками, Е. Кириловская пишет, что
деньги, существующие в виде записи по банковскому счету или вкладу, могут быть
в необходимой степени выделены из имущества того же рода, а именно денег,
принадлежащих другим клиентам. Деньги могут быть индивидуализированы
посредством банковской записи о балансе счета или вклада конкретного клиента и
индивидуальному идентификационному коду клиента. В связи с этим делается
вывод об отнесении безналичных денег на банковском счете или вкладе к
категории вещных прав5.

Иного мнения относительно индивидуализации безналичных денег
придерживается Р. Маметова, которая считает, что вещные права субъектов на их
денежные средства в банках не распространяются, ибо внесенные в банк деньги
обезличиваются, и потому за обладателями счета сохраняется лишь право
требования к банку, основанное на обязательственных отношениях между
клиентом и банком. Р. Маметова наличные деньги относит к вещам особого рода, а



деньги вообще как объект гражданского права не причисляет ни к вещам, ни к
правам, но относит к особому виду имущества6.

В доктрине не сложилось единого мнения относительно правовой природы таких
объектов гражданского права как деньги. Деньги определены родовыми
признаками. Без знания точных данных о купюрах и монет (серии, номера, года
выпуска и т.д.) затруднительным является факт установления принадлежности той
или иной купюры определенному лицу. Безналичные деньги также обладают
только родовыми признаками. То, что они находятся в банке на счете конкретного
лица или переводятся по операциям от определенного имени, не позволяет их
идентифицировать среди подобных объектов. Все равно они выступают как
денежная масса, то есть важна лишь их номинальная стоимость.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки,
основания классифицирования.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и реквизитов имущественные права, осуществление или
передача которых возможны только при его предъявлении.

Ценная бумага является движимой вещью независимо от того, какое право
она выражает (право на недвижимость или движимость).

Особенности ценных бумаг:

•с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права

•передача прав осуществляется простым вручением ценной бумаги (ценная бумага
на предъявителя), путем совершения надписи - индоссамента (ордерная ценная
бумага), путем уступки требования (цессии) (именная ценная бумага);

•передача прав, удостоверенных ценной бумагой, закрепляется в специальном
реестре;

•только отсутствие обязательных реквизитов влечет ничтожность ценной бумаги;

•права по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным
бумагам восстанавливаются в судебном порядке.

Видами ценных бумаг являются

•государственная облигация;



•облигация.

•акция, вексель;

•чек;

•депозитный и сберегательный сертификаты;

•банковская сберегательная книжка на предъявителя;

•коносамент;

•приватизационные ценные бумаги;

•другие документы, признаваемые законом ценными бумагами.

Субъектами гражданских прав могут быть:

•предъявитель ценной бумаги;

•лицо, указанное в ценной бумаге (именные ценные бумаги);

•лицо, названное в ценной бумаге, которое может само осуществить права или
уполномочить другое лицо (ордерные ценные бумаги).

По ценной бумаге на предъявителя удостоверенные ею права может осуществить
любое лицо - держатель бумаги. Для передачи прав достаточно простого ее
вручения. На предъявителя могут быть векселя, облигации, акции, чеки,
банковские сертификаты, коносаменты.

Именная ценная бумага закрепляет права за лицом, указанным в ней. При
исполнении такой бумаги необходимо удостоверить тождество держателя бумаги
и указанного в ней лица. Именная ценная бумага может отчуждаться в порядке
уступки права (цессии). Именными ценными бумагами могут быть акции,
облигации, векселя, чеки, коносаменты.

Права по ордерной ценной бумаге принадлежат лицу, указанному в ней, оно может
как осуществить их самостоятельно, так и назначить для этого другое лицо. Для
исполнения такой бумаги требуется установление тождества ее держателя с
лицом, указанным в ее тексте или последней передаточной надписи -
индоссаменте. Такая передача прав отличается от уступки прав тем, что лицо, его
совершившее, несет солидарную ответственность с лицом, первоначально



выдавшим данную ценную бумагу, что повышает уверенность владельца в ее
исполнении.

Индоссамент может быть:

•ордерным - указывается лицо, которому производится исполнение ценной бумаги;

•бланковым - без указания лица, которому должно производиться исполнение.

По содержанию удостоверенных прав ценные бумаги бывают:

•денежные - право требования уплаты денежной суммы;

•товарораспорядительные - право на определенные вещи (коносамент, складское
свидетельство);

•корпоративные - право на участие в делах компании (акции).

•бездокументарные ценные бумаги.

Ими могут быть именные и ордерные ценные бумаги. Отличие от документарных
ценных бумаг заключается в особом способе их фиксации (с помощью средств
электронно-вычислительной техники) лицами, имеющими на это специальную
лицензию. Если иное не установлено законом, к таким бумагам применяются общие
правила для ценных бумаг.

Закрепленное ценной бумагой право подтверждается документом, выданным
уполномоченным лицом.

Любые операции с такими бумагами осуществляются путем обращения к
уполномоченному лицу, которое завершает соответствующие записи и несет
ответственность за их сохранность.

Нематериальные блага как объекты гражданских прав.

К особой группе объектов гражданских прав относятся нематериальные блага, под
которыми понимаются не имеющие экономического содержания и не отделимые от
личности их носителя блага и свободы, признанные действующим
законодательством.

Характерная особенность этой группы объектов состоит в том, что они: 1) не имеют
материального (имущественного) содержания; 2) неотделимы от личности их



носителя; 3) обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя
этих прав. Действующий ГК содержит правила, направленные на урегулирование и
защиту нематериальных благ, которые существенно отличаются от прежнего
гражданского законодательства. Если раньше ГК 1964 г. предусматривал правила
о защите отдельных личных прав граждан и юридических лиц, то ныне
действующий ГК закрепляет общие для всех личных неимущественных прав и
других нематериальных благ правила об их регламентации и защите.

Регулирование и защита нематериальных благ осуществляются комплексно,
нормами рада отраслей права.

Действующий ГК подразделил личные неимущественные отношения на
регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные
неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников,
регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК). Неотчуждаемые
права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются
гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих
нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).

Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности объектов, по
поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 ГК дает
примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя
их на: а) нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими
лицами в силу рождения (создания), и б) нематериальные блага, приобретаемые
ими в силу закона.

То, что ГК дает лишь примерный перечень нематериальных благ, пользующихся
гражданско-правовой защитой, позволяет сделать вывод о том, что объектом
гражданско-правовых отношений может оказаться и не названное ГК
нематериальное благо. К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и
юридическими лицами в силу рождения (создания), ГК относит жизнь, здоровье,
достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую
репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; к
нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, —право свободного
передвижения, право выбега места пребывания и жительства, право на имя, иные
личные неимущественные права. В качестве иных нематериальных прав,
принадлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и пр. Личное
неимущественное право, корреспондирующее нематериальному благу или



существующее отдельно от него, оказывается, как бы благом второго уровня, а
сами жизнь, здоровье и пр. являются благом, предшествующим праву на него, и в
этом смысле могут признаваться благом первого уровня.

По действующему ГК понятие «нематериальное благо» является собирательным,
относящимся как к самому «благу», так и к личным неимущественным правам.

Наличием двух слагаемых нематериального блага можно объяснить то, что в ст. 2
ГК, посвященной характеристике отношений, регулируемых гражданским
законодательством, говорится, с одной стороны, о регулировании (п. 1 ст. 2 ГК), а с
другой, о защите нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК), что не следует понимать как
противопоставление регулирования защите, и наоборот, ибо осуществление
защиты предполагает регулирование, а регулирование может оказаться
бессмысленным при отсутствии защиты.

Блага первого уровня неразрывно связаны с самим существованием личности. Они
объективно существуют независимо от их правовой регламентации и только в
случаях посягательств на эти блага нуждаются в правовой защите.

Блага второго уровня: право на имя, право авторства и иные личные
неимущественные права — являются субъективными правами, образующими
содержание конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированными
нормами права. В случае же нарушения этих прав они пользуются правовой
защитой.

Правоотношение, элементом которого является субъективное право лица на
нематериальное благо, является абсолютным, так как управомоченному субъекту
противопоставляются абсолютно все, обязанные воздерживаться от нарушения
этого права. Однако в случае его нарушения оно приобретает характер
относительного правоотношения.

Для обоих слагаемых «нематериальных благ» характерными оказываются, по
крайней мере, два неразрывно связанных между собой признака. Это: 1)
отсутствие материального (имущественного) содержания и 2) неразрывная связь с
личностью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость
этого блага.

Неотчуждаемость нематериальных благ не исключает того, что их осуществление
и защита могут быть поручены третьим лицам, например, иски о защите чести и
достоинства несовершеннолетних могут предъявить их законные представители.



Нетоварность, отсутствие экономического содержания нематериального блага, его
неразрывная связь с личностью носителя являются необходимыми, но не
исключительными признаками.

Оба эти признака в известной мере носят условный характер.

ГК разделяет нематериальные блага на: 1) принадлежащие гражданам от
рождения (нематериальные блага первого уровня) и 2) принадлежащие гражданам
в силу закона (нематериальные блага второго уровня).

По степени связанности личных неимущественных прав с имущественными
правами обладателей этих прав личные неимущественные права подразделяются
на личные неимущественные права, связанные с имущественными, и личные
неимущественные права, не связанные с имущественными.

По целевой направленности личные неимущественные права можно
классифицировать на:

1)личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности:
право на имя (наименование юридического лица), право на честь, достоинство,
деловую репутацию и т.п.;

2)личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической
неприкосновенности личности (жизнь, свобода, выбор места пребывания, места
жительства и т. п.);

3)личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность
внутреннего мира личности и ее интересов (личная и семейная тайна,
невмешательство в частную жизнь, честь и достоинство).

Работы и услуги как объекты гражданских прав.

Статья 128 ГК РФ закрепляет услуги в качестве объекта гражданских прав. Работы
и услуги составляют самостоятельную группу объектов гражданских прав наравне
с имуществом, которое включает себя:

•деньги,

•ценные бумаги,

•иное имущество,



•имущественные права.

Следовательно, понятие «имущество» не охватывает собой работы и услуги, хотя
договоры на оказание услуг относят к имущественным договорам.

Совокупность действий, последовательно сменяющих или дополняющих друг друга
это поведенческая характеристика услуги, в некоторых случаях услугой может
являться не только отдельная операция, но и деятельность.

Как отличить результат деятельности, полученный от услуги от результата работы
и как разграничить услуги и работы?

Различие между ними следующее:

•подрядчик, лицо, выполняющее работу, обязан не только осуществить
предусмотренную соглашением сторон деятельность, но и сдать заказчику
материальный результат.

•исполнитель услуг выполняет только определенную деятельность и не обязан
предоставлять какой-либо вещественный результат.

Разграничение по указанному признаку является, бесспорным, единственным и
отражается в ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что лицо, которое
выполняет работу, обязано произвести спецификацию и сдать результат заказчику.
При не достижении результата работа не считается исполненной.

На основании пункта 1 статьи 715 ГК РФ заказчик не вправе вмешиваться в
деятельность лица, выполняющего работу, его интересует доброкачественный
результат.

Услуга же сводится к совершению ряда действий или осуществлению
определенной деятельности (п.1 ст.779 ГК). Так же будет определенный результат
от услуги, но не в форме вновь созданной или обработанной вещи. Можно говорить
об эффекте услуги, который можно воспринимать, в отдельных случаях -
наблюдать, но не получать как вещь.

Поскольку для заказчика услуги важна операция, он может вмешиваться в
осуществление деятельности исполнителя, чего нет в работах. Потребителю
необходим эффект от услуги. Но существует немало договоров по оказанию услуг,



в которых не достижение эффекта не влияет на исполнение обязательства
(комиссия, поручение, оказание юридических, образовательных, медицинских
услуг). Их стороны могут только желать достижения эффекта, а будет, достигнут
он или нет - от их воли зачастую не зависит. Исключение составляют услуги по
перевозке, исполнение которых связывается с достижением не
материализованного эффекта - перемещением из одной точки пространства в
другую предметов или людей.

Услуги, сгруппированные по признаку отсутствия вещественного
результата, к ним относятся:

•перевозки,

•транспортная экспедиция,

•договор банковского счета,

•хранение,

•поручение,

•комиссия,

•агентирование

•лечебно-профилактические,

•медицинские услуги

•услуги в области культуры и образования,

•туристские,

•аудиторские,

•консультационные,

•информационные,

•ветеринарные услуги,

•услуги связи,

•доверительное управление имуществом.



Работа же характеризуется достижением вещественного результата.

Сюда же примыкают договоры по выполнению ремонтных работ. Из двух
легальных признаков работы (п.1 ст.703 ГК).

•изготовление и переработка (обработка), к ремонту относится последняя. На
ремонт зданий и помещений распространяются положения о строительном
подряде (ст.ст.740 - 757 ГК).

Деятельность по ремонту оборудования, бытовой техники, инструментов,
ювелирных изделий можно отнести к оказанию услуг. Фактически производство
такого ремонта имеет материальный результат, формально это работа, но
результат этот не совместим и не соизмерим с результатом спецификации, он
зачастую столь незначителен, что с большим трудом можно говорить о
переработке или обработке. В таком случае эти операции могут иметь два режима
правового регулирования:

•один как работы,

•второй как услуги.

Применение того или иного режима зависит от конкретной операции.

С указанными группами операций-услуг можно выделить еще одну группу. Это
услуги из смешанных договоров. Их специфический признак: услуги оказываются
на основе договора, включающего элементы различных договоров, определение
смешанного договора приводится в п.3 ст.421 ГК.

Понятие, виды и формы сделок

Сделка — правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Признаки:

1) юридический факт;

2) волевой акт;

3) правомерное юридическое действие;



4) направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.

Состав сделки — совокупность определенных фактов, наличие которых
необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных фактов влечет не те
последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку. Объективная
сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может быть прямым
(совершаемым в устной или письменной форме) или косвенным (лицо совершает
такие действия, из сущности которых явно следует намерение заключить сделку).
Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, характеризующими
субъектов сделки.

Виды:

1) по количеству участвующих сторон:

а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);

б) двусторонние (выражение воли двух сторон);

в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон);

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по
сделке:

а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без
получения за это встречного удовлетворения: дарение);

б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон
вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления:
поставка, подряд);

3) по моменту совершения:

а) консенсуальные — сделка считается совершенной с момента достижения
соглашения между сторонами: поставка, аренда;

б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача
имущества: заем, хранение);

4) по значению цели:



а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена:
купля-продажа);

б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).

Кроме того, существует деление сделок на срочные (определен момент вступления
сделки в действие либо момент ее прекращения) и бессрочные (момент ее
действия и прекращения не определяется).

Форма сделки — способ выражения воли сторон к совершению сделки.
Существуют устная и письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет ее
недействительность. Устно могут совершаться любые сделки в случае, когда:

1) законом или соглашением не установлена письменная форма;

2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых
несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность);

3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение
сторон об устной форме исполнения.

В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме.
Необходима письменная форма, если сделку заключают между собой юридические
лица или граждане (если сумма превышает 10 минимальных размеров оплаты
труда).

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат:

1) в случаях, указанных в законе (договор ренты, дарения). Сделки, связанные с
землей и недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации;

2) если это предусмотрено соглашением сторон.

Понятие и значение сроков исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Начало течения, приостановления, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.

Исковая давность – это установленный законом срок, в пределах которого
управомоченное лицо может путем предъявления иска в компетентный орган
требовать принудительной защиты своего нарушенного права.



Значение сроков исковой давности заключается в следующем:

· в течение этих сроков имеется гарантия защиты права;

· наличие этих сроков ставит участников правоотношений в определенные
правовые рамки (границы), за которыми для них могут наступить неблагоприятные
имущественные последствия;

· Дисциплинируют участников

Истечение срока исковой давности погашает возможность принудительного
осуществления права через суд или иной компетентный орган, но не лишает
управомоченное лицо права предъявить иск в установленном порядке.

Виды сроков исковой давности:

· общие сроки – 3 года с момента возникновения права на иск. Право на иск
возникает с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права. Лицо узнает, что его право было нарушено, когда получает
отрицательный ответ на свою претензию;

· специальные – это сроки, установленные для отдельных видов обязательств в ГК
РБ, а также специальным иным законодательством (Устав ж/д, Воздушный кодекс).

Сроки начинают исчисляться со следующей календарной даты за датой (днем)
возникновения права на иск.

Приостановление срока исковой давности состоит в том, что в указанный срок не
засчитывается период, в течение которого существовали обстоятельства,
препятствующие предъявлению иска.

Основания приостановления:

· предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила – землетрясение,
наводнение;

· в случае объявления моратория на исполнение обязательств (т.е.
приостановление выполнения обязательств);

· при нахождении истца или ответчика в Вооруженных Силах РБ, переведенных на
военное положение;



· при приостановлении действия нормативного акта

Сущность перерыва срока исковой давности заключается в том, что время,
истекшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается, а течение срока
исковой давности начинается снова с момента перерыва.

Перерыв срока исковой давности происходит:

· при предъявлении в суд иска;

· при совершении должником действий, свидетельствующих о признании им своего
долга.

Восстановить срок исковой давности означает восстановить само право на
судебную защиту, которое было утрачено в результате пропуска срока.
Восстановление срока исковой давности происходит при наличии уважительных
причин пропуска. Законом не определен перечень таких причин, поэтому судья
вправе самостоятельно устанавливать наличие уважительной причины пропуска в
каждом конкретном случаев.

Юридические факты в гражданском праве

Юридические факты — конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношения.

Классификация юридических фактов

События — факты, возникающие независимо от воли участников правоотношения.
Таковы, например, рождение и смерть человека, истечение времени, явления
стихийного характера.

Относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но
выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин
(рождение ребенка, производственная авария и т. д.).

Абсолютные события - обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не
выступают в какой-либо зависимости от нее (наводнение, естественная смерть
человека и др.).

Юридические состояния - длящиеся жизненные обстоятельства, служащие
основанием для наступления юридических последствий (нахождение на
иждивении, наличие стажа работы для получения пенсии и др.).



Деяния (действия) - определенные волеизъявления, результат сознательной
деятельности людей. Отличительная черта данного вида юридических фактов
состоит в том, что нормы права связывают с ними юридические последствия
именно в силу волевого характера юридических последствий.

Правомерные деяния — волевое поведение, которое соответствует правовым
предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов. Среди
правомерных деяний следует выделить юридические акты, т. е. те действия
людей, которые совершаются ими со специальным намерением вызвать
юридические последствия. Это акты применения права (решение суда о разделе
имущества, приказ о приеме на работу и др.), сделки и соглашения (договоры
аренды, купли-продажи и др.), а также заявления и жалобы (исковое заявление в
суд, кассационная жалоба, заявление о приеме в вуз и др.). В отличие от
юридических актов другой вид правомерных деяний — юридические поступки не
направлены специально на возникновение правоотношений, но влекут согласно
закону те или иные правовые последствия (находка, приобретение авторского
права и др.).

Неправомерные деяния — волевое поведение, которое не соответствует
правовым предписаниям, ущемляет субъективные права, не согласуется с
возложенными на лиц юридическими обязанностями

Неправомерные деяния (правонарушения) также подразделяются на несколько
видов. Это преступления и проступки (административные, дисциплинарные,
гражданско-правовые, процессуальные), а также принятие незаконных актов.

Часто для возникновения (изменения, прекращения) правоотношений требуется не
один юридический факт, а целая их совокупность (юридический состав). Так, для
вступления в брак необходимы достижение определенного возраста, заявление
будущих супругов о регистрации брака и акт его регистрации в органах Загса.

По основанию последствий

- Правообразующие.

- Правоизменяющие.

- Правопрекращающие.

По форме их проявления



- Положительные факты - это факты, которые выражают реально существовавшее
или существующее в данный момент явление действительности. Таковы, например,
изданные административные акты, явления стихийного характера и т. п.

- Отрицательные факты - это факты, выражающие отсутствие определенных
явлений. Таковы, например, некоторые из обстоятельств, необходимых для
регистрации брака (отсутствие другого зарегистрированного брака, отсутствие
определенной степени родства и др.).

По характеру их действия

- Факты однократного действия

- Факты непрерывного юридического действия

С точки зрения продолжительности существования фактических
обстоятельств

- Факты краткосрочного действия

- Факты длительного действия

По признаку документального деления

- Оформленные. Большинство юридических фактов существует в оформленном,
зафиксированном виде.

- Неоформленные. Вместе с тем определенные фактические обстоятельства могут
быть не оформлены, например, устная сделка между гражданами, отказ от
осуществления права. Неоформленными могут быть и юридические события:
рождение, смерть, изменение состояния здоровья. Подобные юридические факты
можно называть латентными, скрытыми. В латентном виде существует
определенная часть фактов-правонарушений.

По признаку определенности нормативной модели

- Определенные

К этой группе относятся юридические факты, исчерпывающе очерченные в норме
права и не требующие какой-либо конкретизации правоприменительными
органами. В их числе такие, например, фактические обстоятельства, как возраст,
наличие трудовых отношений, гражданство, семейное положение и т. п.



- Относительно-определенные. Данную группу составляют фактические
обстоятельства, которые конкретизируются компетентным органом в процессе
применения нормы права.

К относительно-определенным фактам примыкают фактические обстоятельства,
получившие юридическое значение в порядке обратной силы закона. Обратное
действие нормативного акта предполагает распространение его на отношения,
возникшие до вступления этого акта в силу. Получается, что некоторые
фактические обстоятельства приобретают юридическое значение не в момент
своего возникновения, а позже, в связи с принятием нормативного акта,
признавшего за ними качество юридических фактов.

На основе содержания юридических фактов и их взаимоотношений между
собой

- Первичные

- Производные

В качестве примера производного факта можно привести нуждаемость в жилье -
необходимое условие для постановки на учет и получения жилой площади. Факт
нуждаемости обобщает значительное число других, более конкретных
фактических обстоятельств (состав семьи отсутствие другой жилой площади и др.)
Для возникновения гражданского правоотношения необходимо наличие
определенных обстоятельств, называемых юридическими фактами. Они делятся на
события и действия.

Возникновение и развитие событий происходит помимо воли человека (смерть,
рождение, стихийные бедствия и др.). Действия – результат поведения людей, с
которым законом связывается возникновение, изменение или прекращение
гражданских правоотношений.

Действия: правомерные, не противоречащие закону; неправомерные,
противоречащие нормам права.

Правомерные действия: юридические акты – действия, направленные на
возникновение гражданских правоотношений; юридические поступки – действия,
не имеющие специальной направленности на возникновение гражданских
правоотношений.

Юридические акты:



1) административные акты – индивидуальные акты, исходящие от
государственного органа власти, адресуемые конкретным лицам с целью породить
административные и (или) гражданские правоотношения;

2) судебные решения;

3) сделки – действия, специально направленные на возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений. Отличие от административного акта:
порождает только гражданские права и обязанности и совершается участниками
возникшего правоотношения.

Гражданские правоотношения классифицируются по:

1) предмету правового регулирования (имущественные и личные неимущественные
отношения);

2) степени определенности состава (абсолютные – правоотношения, в которых
определенному носителю прав противостоит неопределенный круг обязанных
субъектов и относительные – одно управомоченное лицо – одно обязанное);

3) способу удовлетворения интересов лица (вещные интересы лица
удовлетворяются за счет полезных качеств вещи, а обязательственные интересы
удовлетворяются путем совершения обязанным лицом определенных действий).

Понятие и содержание права собственности. Защита права собственности.

Право собственности –это совокупность правовых норм, регулирующих
принадлежность материальных благ определенным лицам. Право собственности
представляет собой органическую совокупность правомочий собственника.

Содержание права собственности составляет правомочия собственника, к
которым относятся:

· право владения, которое законом определяется как юридически обеспеченная
возможность хозяйственного господства на вещью;

· право пользования – юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи
ее полезных свойств;

· право распоряжения – это юридически обеспеченная возможность решать
самостоятельно юридическую и фактическую судьбу вещи.



При отсутствии хотя бы одного из этих правомочий права собственности нет.

Основания возникновения права собственности:

· создание новых объектов;

· переработка;

· на основании договора;

· находка;

· обнаружение клада, т.е. зарытых в земле или скрытых иным способом ценностей,
собственник которых никогда не станет известным;

· пригульные животные – это животные, хозяин которых неизвестен;

· безнадзорные животные– это животные, хозяин которых известен, но они для
него безразличны.

Основания прекращения права собственности:

· национализация– обращение имущества, находящегося в собственности граждан
и юридических лиц в государственную собственность на основании закона
(осуществляется возмездно);

· конфискация имущества, добытого преступным путем в доход государства
(осуществляется безвозмездно);

· реквизиция – возмездное изъятие имущества в доход государства со
справедливой компенсацией в случаях стихийных бедствий, аварий и других
чрезвычайных обстоятельствах;

· разгосударствление и приватизация;

· отчуждение, гибель, уничтожение;

· использование, утрата;

· обращение взыскания на имущество по обязательствам.

Согласно ст.13 Конституции Республики Беларусь и Гражданского кодекса
Республики Беларусь собственность может быть государственной и частной.



Государственная собственность выступает в виде республиканской собственности
(собственность Республики Беларусь) и коммунальной собственности
(собственность административно-территориальных единиц). Субъектами права
государственной собственности являются Республика Беларусь и
административно-территориальные единицы. Субъектами права частной
собственности являются физические и негосударственные юридические лица. В
собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за
исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не
может находиться в собственности граждан или юридических лиц. Объектами
права собственности может быть все то, что не изъято из гражданского оборота.

Права всех собственников защищаются законом равным образом.

Способы защиты права собственности и иных вещных прав:

1. Вещно-правовые иски предъявляются собственником или иным субъектом
вещных прав к такому нарушителю его прав, с которым он не состоит в
обязательственных правоотношениях:

- иск об истребовании из чужого незаконного владения (виндикационный иск);

- иск об устранении всяких нарушений права, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения (негаторный иск).

2. Обязательственно-правовые иски предъявляются субъектами к контрагентам, с
которыми они состоят в обязательственном правоотношении:

- иск об исполнении договора;

- иск о взыскании убытков;

- иск о возмещении вреда;

- и др.

3. Иные способы защиты:

- признание права;

- признание недействительным акта государственного органа или органа местного
управления и самоуправления;



- самозащита;

- и др.

Возникновение и прекращение права собственности

Основания приобретения права собственности (способы) подразделяют на
первоначальные и производные.

1. В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь,
изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона,
приобретается этим лицом.

К таким способам относятся: право собственности на плоды, продукцию, доходы,
полученные в результате использования имущества; на имущество, не имеющее
собственника, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого
собственник отказался или на которое он утратил право собственности; обращение
в собственность общедоступных для сбора вещей; приобретение права
собственности добросовестным приобретателем вещи.

2. В случае производного приобретения права собственности оно зависит от
предшественника, т. е. оно переходит от одного лица к другому. Гражданским
законодательством предусмотрен ряд договоров, на основании которых возможен
этот переход. К ним относятся: договоры купли—продажи, мены. Также
основанием производного приобретения права собственности является
наследование. Право собственности возникает у приобретателя вещи по договору с
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Соглашением сторон право собственности может возникнуть с момента
фактической передачи вещи, момента ее оплаты, момента регистрации (если
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации). Пунктом 1 ст.
551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю права собственности на
недвижимость по договору продажи недвижимости подлежит государственной
регистрации.

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



Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме
случаев, предусмотренным законом:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам;

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу (ст. 238 ГК РФ);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних
животных;

5) реквизиция;

6) конфискация и иные.

Прекращение права собственности происходит при наступлении
юридических фактов:

1. по воле собственника (отчуждение собственником принадлежащего ему
имущества, отказ от права собственности, гибель или уничтожение имущества и т.
д.).

2. вопреки воле собственника.

Наследственное право

Общие положения наследственного права

Понятие и основные принципы наследственного правопреемства. Источники
наследственного права (действующие и прежние). Основные изменения, связанные
с введением в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации. Недавние законодательные изменения. Действие законодательства о
наследовании во времени. Понятие и особенности наследственного
правопреемства. Понятие наследства. Права и обязанности, переходящие в
порядке наследственного правопреемства. Права и обязанности, которые не могут
переходить в порядке наследования. Открытие наследства. Время открытия
наследства. Правовое значение определения дня открытия наследства. Понятие
коммориентов. Место открытия наследства. Правовое значение определения места
открытия наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Наследодатель,
наследники. Лица, которые могут призываться к наследованию. Особенности



наследования усыновленными. Недостойные наследники. Группы недостойных
наследников. Основание наследования: наследование по закону, наследование по
завещанию.

Наследование по закону

Основания наследования по закону. Понятие и значение системы очередей.
Правовые последствия объединения наследников в очереди. Очереди наследников
в соответствии с третьей частью ГК РФ. Очереди наследников по ГК РСФСР 1964 г.
Институт наследования по праву представления. Лица, имеющие право
наследовать по праву представления. Порядок определения размера
наследственной доли наследников по праву представления. Правовое положение
представляющего наследника в случае признания представляемого наследника
недостойным, в случае отказа представляемого наследника от наследства.
Последствия отказа наследника по праву представления от наследства.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Категории
нетрудоспособных иждивенцев. Понятия: нахождения на иждивении,
нетрудоспособности. Срок нахождения на иждивении. Порядок призвания к
наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Правовое
положение внуков. Наследование выморочного имущества. Случаи перехода
выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации или в
собственность муниципальных образований.

Наследование по завещанию и по наследственному договору

Понятие завещания. Гражданско-правовая природа завещания и его особенности.
Тайна завещания. Принцип свободы завещания. Совместные завещания и
наследственный договор: новые правовые конструкции. Отличие наследственного
договора от завещания. Содержание завещания. Требования к оформлению
завещания. Возможность участия свидетелей при совершении завещания. Лица,
которые не могут выступать свидетелями. Лица, обладающие завещательной
правосубъектностью. Виды завещаний в зависимости от формы. Нотариально
удостоверенное завещание. Закрытое завещание, особенности его удостоверения.
Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям, и
требования, предъявляемые к ним. Завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Обязательная доля как ограничение принципа свободы завещания. Лица, имеющие
право на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли.
Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
Особенности удостоверения и отмены завещательных распоряжений правами на



денежные средства в банках. Подназначение наследника (субституция) Понятие и
особенности завещательного отказа (легата). Предмет легата. Природа отношений,
возникающих между наследником и отказополучателем. Срок для предъявления
требования о предоставлении завещательного отказа. Исполнение завещательного
отказа. Понятие и особенности завещательного возложения. Отличие
завещательного возложения от легата. Отмена и изменения завещания.

Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства. Основания
призвания к наследованию. Соотношение понятий: «основания наследования» и
«основания призвания к наследованию». Способы принятия наследства. Способы
фактического принятия наследства. Срок для принятия наследства. Принятие
наследства по истечении установленного срока. Понятие и особенности
наследственной трансмиссии. Отличие наследственной трансмиссии от
наследования по праву представления. Право отказа от наследства. Лица, в пользу
которых наследник вправе отказаться от наследства. Срок, предусмотренный для
отказа от наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность
наследников по долгам наследодателя.


