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Ст. 213 ГК РФ устанавливает, что в собственности граждан и юридических лиц
может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества,
которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или
юридическим лицам.

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и
юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие
ограничения установлены законом в целях, предусмотренных п. 2 ст. 1 ГК РФ 
(права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства).

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и
муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками

имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их
учредителями (участниками, членами), а также
имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным
основаниям.

Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и
иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут
использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их
учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций
утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность
соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
используется в целях, указанных в ее учредительных документах.

Понятие, субъекты и объекты права частной собственности

Право частной собственности является основной правовой формой наделения
граждан материальными благами для удовлетворения их потребностей в
современных условиях.
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ГК РФ термин "право частной собственности" не использует, а закрепляет
систему правовых норм, направленных на обеспечение владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в частной собственности граждан и
юридических лиц. При этом гражданское право ставит целью решение трех
основных задач:

обеспечение гражданам гарантии свободного удовлетворения
возникающих потребностей за счет принадлежащего им на праве частной
собственности имущества;
установление бремени содержания объектов права частной
собственности;
определение пределов осуществления права частной собственности с
целью исключения случаев причинения вреда третьим лицам.

Субъекты права частной собственности:

1) граждане:

право частной собственности гражданина-предпринимателя;
право частной собственности гражданина, не являющегося
предпринимателем.

2) юридические лица.

Объекты права частной собственности

Право частной собственности граждан включает права на следующие объекты:

на земельные участки;
на жилые помещения;
на имущество, ограниченное в обороте;
на домашних животных и т.п.

По общему правилу в качестве объектов права частной собственности граждан
выступает любое имущество в неограниченном количестве и независимо от
стоимости. Исключения из этого правила могут быть установлены федеральным
законом в отношении отдельных видов имущества (п. 2 ст. 213 ГК).

Общий и специальный правовые режимы объектов права

Значение субъективного права собственности



Субъективное право собственности наделяет гражданина-собственника
возможностью

1. самостоятельно осуществлять на началах исключительного права
законные правомочия в отношении имущества, а также

2. требовать от всех других лиц соблюдать права собственника,
воздерживаться от каких бы то ни было их нарушений.

Содержание права частной собственности

Содержание субъективного права собственности граждан реализуется через
совокупность субъективных правомочий собственника, каждое из которых имеет
специфические черты и определенную самостоятельность и которые в полном
объеме могут быть реализованы только самим собственником.

В ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для
русского гражданского права «триады» правомочий:

1. владения;
2. пользования;
3. распоряжения.

Правомочие владения - основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная)
возможность фактически иметь у себя данное имущество, содержать его в своем
хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.).

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе
возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества
путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с
правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться иму
ществом, только фактически владея им.

Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения
юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния
или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и
т.д.).

Главное, что характеризует правомочия собственника в российском гражданском
праве, — это возможность осуществлять их по своему усмотрению (п. 2 ст. 209 ГК),
т.е. самому решать, что делать с принадлежащим имуществом, руководствуясь
исключительно собственными интересами, совершая в отношении этого имущества



любые действия, не противоречащие, однако, закону и иным правовым актам и не
нарушающие прав и законных интересов других лиц. В этом-то и состоит существо
юридической власти собственника над своей вещью.


