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ВВЕДЕНИЕ
Тема данной курсовой работы институт юридических фактов в гражданском праве.

Вопросы юридических фактов в теории гражданского права обычно
рассматриваются как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Так в п.1 ст. 8 ГК РФ указано, что: «Гражданские
права и обязанности, возникают из оснований, предусмотренных законом и иными
правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя
и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности».

Современные ученые несколько по-разному формулируют определение
юридических фактов:

1. Юридический факт – это факт реальной действительности, с которым
актуальное законодательство и иные нормативные правовые акты связывают
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а
также порождают правовую связанность субъектов [7];

2. Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с которым
норма права связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей [10].

Большинство теоретиков склоняется ко второй точке зрения. Они отмечают, что в
цивилистике и общей теории права она является традиционной.

Юридические факты в доктрине гражданского права делятся на действия и
события. Действия в юридическом смысле носят волевой характер. Они в свою
очередь подразделяются на правомерные и неправомерные. События – это
обстоятельства независящие от воли и сознания человека.

Актуальность настоящего исследования обусловлена интенсивным развитием
гражданских правоотношений в современном мире, а соответственно и
необходимостью их регулирования нормами права. Юридический факт в данном



случае будет играть роль связующего звена между правовой нормой и
гражданским правоотношением.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые
складываются в сфере понятия и применения норм о юридических фактах.

Предметом исследования являются, нормы гражданского законодательства,
регламентирующих регулирование юридических фактов.

Целью настоящей работы является полное и всестороннее изучение такого
института гражданского права как юридические факты, анализ их правовой
природы и практики применения современного российского законодательства по
установлению юридических фактов.

Задачами исследования являются:

раскрытие понятия и классификации юридических фактов;
рассмотрение функций и значения юридических фактов;
анализ части судебной практики, затрагивающей юридические факты.

Методика теоретического исследования. Произведенное мною исследование
опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей
действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Вместе с ними
были применены методы теоретического анализа, синтеза и обобщения
юридической литературы. За основу настоящего исследования были взяты точки
зрения выдающихся специалистов в области юриспруденции. Аргументация
сделанных мной выводов основана на обобщенном применении статистического и
логико-юридического методов социально-правовой природы.

По структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ
ФАКТАХ

1.1. Понятие юридических фактов



Правовые нормы гражданского законодательства сами по себе не могут служить
основанием для порождения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений. В качестве связующего звена в данном случае выступает
юридический факт наряду с другими элементами гражданских правоотношений
таких как субъект, объект, субъективные права и обязанности. Теория права
трактует термин «юридические факты» как определенные жизненные
обстоятельства, наличие которых связывает нормы права с возникновением и
прекращением гражданских субъективных прав и обязанностей лица.

В качестве примера юридического факта можно привести:

1. Рождение и смерть гражданина;

2. Создание видеофильма, сочинение художественного произведения;

3. Неосновательное обогащение;

4. Наступление страхового случая и т.д.

Все эти обстоятельства порождают, изменяют или прекращают гражданские
правоотношения, а значит, являются юридическими фактами. Однако следует
заметить, что данные обстоятельства следует понимать в юридическом смысле.
Это означает, что своим наличием конкретные события, ситуации и действия
порождают функционирование гражданских правовых норм. При этом факт
предполагаются в гипотезе правовой нормы.

Для примера рассмотрим дееспособность гражданина как юридический факт. ГК
РФ в статье 21 предусматривает достижение определенного возраста для
появления у него способности своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Так, любой гражданин, будучи недееспособным в силу своего возраста или
признания его таковым судом не праве заключать сделки, за исключением мелких,
бытовых. Юридическим фактом здесь будет либо достижение совершеннолетия,
либо эмансипация, либо признание судом недееспособным или ограниченно
дееспособным. То есть событие или действие, как виды юридических фактов.

Каждый юридический факт, порождая определенное правоотношение, регулирует
соответствующие права и обязанности участников правоотношения. Например,
договор о поставке продукции как юридический факт закрепляет права и
обязанности поставщика и потребителя в соответствии с договором.



Таким образом, можно сделать вывод о том, гражданские правоотношения
возникают, изменяются или прекращаются при наличии соответствующего
юридического факта.

1.2. Классификация юридических фактов
Юридические факты по своей правовой природе многочисленны и разнообразны. В
теории гражданского права их классифицируют по различным основаниям и
признакам. ГК РФ в пункте 1 статьи 8 дает перечень таких оснований:

«Гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и
иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и
обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений
и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает
наступление гражданско-правовых последствий».

В этой статье отмечается, что гражданские права и обязанности, могут возникать
из действий граждан и юридических лиц, которые не предусмотрены законом, но в
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают
гражданские права и обязанности. Из этого следует, что данный перечень не



является исчерпывающим.

Проанализировав данную статью можно выделить два фундаментальных вида
юридических фактов – действия и события. Такая классификация обусловлена
признаком наличия воли у субъекта. Соответственно, действие – это волевое
поведение людей, а событие – обстоятельство независимое от воли человека.
Действия в свою очередь разделяются на правомерные и неправомерные. События
– абсолютные и относительные. Далее разберем каждый вид подробнее.

В ГК РФ первое место отведено правомерным действиям, потому как они являются
наиболее значимыми в сравнении с другими по мнению современных специалистов
в области гражданского права. Правомерные действия – это такие действия,
которые не противоречат нормам права. В цивилистике они делятся на
юридические акты и юридические поступки. Такое деление характеризуется
намерением породить гражданские права и обязанности. Так, например, автор
какого-либо произведения может даже не знать о том, что своим действием он
порождает определенные юридически значимые последствия. В то время как
юридический акт – это целенаправленное действие, суть которого и заключается в
том, чтобы создать эти последствия. Классическим примером здесь может являться
сделка как юридический факт. Также ГК РФ в подп. 2 п.1 ст. 8 называет акты
государственных органов и органов местного самоуправления в качестве
основания для возникновения гражданско-правовых последствий.

В юридической литературе юридические акты в общем виде делятся на судебные
решения, административные акты и сделки.

Примером судебного решения как юридического акта будет служить признание
лица умершим или безвестно отсутствующим.

В качестве примера административного акта можно привести государственную
регистрацию сделки в случае, предусмотренном законом, а также выдачу лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности.

Сделкам как юридическим фактам посвящена глава 2 данной курсовой работы.

К неправомерным действиям гражданское законодательство относит два вида
юридических фактов, такие как причинение вреда другому лицу и неосновательное
обогащение. Эти действия запускают правоохранительный механизм, то есть
становятся основанием для возникновения охранительных правоотношений.



Следующий вид юридических фактов – события. Как уже отмечалось выше,
события бывают абсолютные и относительные. Абсолютные события не зависят от
воли людей, тогда как относительные напротив же возникают как результат
действий человека. Дальнейшее развитие относительных событий также
происходит не зависимо от воли людей. Примером абсолютных действий служат
стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.д.) и естественная смерть
человека. К относительным событиям можно отнести гибель имущества в
результате поджога или смерть человека, в том случае, когда преступник не
желал ее наступления, но она произошла как следствие насильственных действий.

Кроме вышеназванной классификации в гражданском праве выделяют в
зависимости от правовых последствий правообразующие, правоизменяющие и
правопрекращающие юридические факты.

Правообразующий юридический факт — это наиболее распространенный
юридический факт, с наступлением которого нормы действующего
законодательства связывают возникновение гражданского правоотношения:
заключение сделки, написание книги.

Правоизменяющий юридический факт влечет изменение гражданского
правоотношения (например, перемена лиц в обязательстве в результате перевода
долга или уступки права требования).

Правопрекращающий юридический факт — такой факт, с наступлением которого
нормы права связывают прекращение гражданского правоотношения: смерть
субъекта обязательства, реквизиция, конфискация. Примером реквизиции
имущества может служить возмездное изъятие имущества в пользу общества по
решению государственного органа в случае стихийного бедствия. Отличие
реквизиции от конфискации заключается в том, что конфискация имущества – это
принудительное безвозмездное изъятие, а реквизиция принудительное и
оплачиваемое.

В заключение необходимо отметить то, что юридические факты повлекут правовые
последствия, только при условии, если они будут обладать тремя важными
признаками: конкретностью, определенностью и реальностью [8].

1.3. Юридические составы



Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть
порождено одним юридическим фактом. Однако зачастую это целый правовой
механизм, для функционирования которого требуется наличие несколько
юридических фактов. Такая совокупность в цивилистике именуется юридическим
составом.

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так
и события. В качестве примера рассмотрим страхование. Для выплаты страхового
возмещения недостаточно одного юридического факта-события (например,
землетрясения). Необходимо также наличие договора страхования, заключение
которого является юридическим фактом-действием. Таким образом, действие и
событие образуют юридический состав.

В некоторых случаях для запуска правового механизма необходим строго опреде
ленный порядок юридических фактов. Для примера приведем наследственные
правоотношения. Например, наследник, указанный в завещании, может стать
собственником наследуемого имущества при наличии юридических фактов,
возникающих в следующей последовательности:

составление завещания наследодателем;
открытие наследства;
принятие наследства наследником.

В общей теории права такие юридические составы именуются сложными
(связанными) системами юридических фактов.

Другие случаи предполагают правовые последствия только при наличии всех,
вместе взятых, необходимых юридических фактов независимо от того, в какой
последовательности они возникли. Так, приостановление срока исковой давности
наступает при наличии следующих фактов (притом абсолютно неважно, в каком
порядке они следуют друг за другом):

нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил;
переведение данных Вооруженных Сил на военное положение.

Главным будет только то, чтобы эти два факта были в наличии и возникли в
течение последних шести месяцев срока исковой давности. Юридические составы
приведенного вида называются в юриспруденции простыми (свободными)
комплексами юридических фактов.



Особенностью юридических составов являются элементы государственной
регистрации. Само по себе наличие юридического факта в форме действия или
события при отсутствии факта их государственной регистрации не вызывают
гражданско-правовых последствий. Поэтому таким юридическим фактам отводится
особая роль. Проанализируем сделки с недвижимостью. Гражданское
законодательство регламентирует обязательную государственную регистрацию
сделок с недвижимостью, а за уклонение от нее предусматривает юридическую
ответственность (п 3. ст.551 ГК РФ). Существование таких юридических составов
объективно необходимо, так как государственная регистрация прав, действий,
событий является средством государственного контроля за гражданским оборотом
с целью обеспечения наиболее полной охраны имущественных и личных прав и
свобод субъектов [7].

Вывод. Подводя итог к этой главе необходимо отметить, что юридические факты –
это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают
возникновение, изменение и прекращение различных гражданских
правоотношений.

Классификация юридических фактов по своей структуре многоуровневая и если
попытаться кратко охватить все ее ступени, то необходимо упомянуть следующие
моменты. Во-первых, юридические факты делятся на две большие группы –
действия и события. Действия бывают правомерные и неправомерные, а события
абсолютные и относительные. Во-вторых, правомерные действия делятся на
юридические акты и поступки. И в-третьих, в теории гражданского права выделяют
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты.

Немаловажным будет дополнить сделанные выводы тем, что юридические факты
могут повлечь определенные правовые последствия только при условии, если они
будут обладать тремя важными признаками: конкретностью, определенностью и
реальностью.

В заключение надо сказать, что возникновение, изменение или прекращение
правоотношений может быть порождено совокупностью юридических фактов,
который в цивилистике именуется юридическим составом.

ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФАКТОВ



2.1. Сделка как основание возникновения,
изменения, прекращения гражданских прав и
обязанностей 
Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских прав
и обязанностей (юридический факт) является правомерным действием граждан и
юридических лиц. Понятие сделки регламентировано статьей 153 ГК РФ. В
соответствии с этой статьей сделками признаются действия граждан или
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Граждане (физические лица) и юридические
лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем
интересе (абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ). На сегодняшний день сделки считаются наиболее
распространенными юридическими фактами, что и обусловило написание
настоящей главы.

Вопрос о классификации сделок выносится отдельно от общей классификации
юридических фактов. Это подчеркивает самостоятельность института сделок в
теории гражданского права. Сделки делятся на односторонние, двусторонние и
многосторонние. Самым классическим примером односторонней сделки является
завещание. Типичным образцом двусторонней сделки признан договор розничной
купли-продажи. Многосторонний договор – это договор, в котором необходимо
наличие более двух сторон. Например, договор о совместной предпринимательской
деятельности.

Ключевым моментом содержания сделки как юридического факта служит
волеизъявление, то есть действия граждан или юридических лиц должны быть
осознанно направленны ими на достижение определенного правового последствия.
Сделки с пороком воли называются в теории гражданского права кабальными
сделками. Так, например, при заверении сделки обязанностью нотариуса будет
удостовериться в том то, что лицо самостоятельно без какого-либо принуждения со
стороны третьих лиц изъявляет желание на заключение данного договора. Это
относится чаще всего к сделкам с недвижимостью, так как в данной сфере
распространены деликты такого рода. Кабальная сделка признается таковой
судом.



По экономическому содержанию сделки принято делить на возмездные (договор
купли-продажи, аренды) и безвозмездные (договор дарения). При рассмотрении
данной классификации следует учитывать то, что если закон не предусматривает
возмездность договора (то есть не требует уплаты обусловленной денежной
суммы), то такой договор считается преимущественно безвозмездным.

Сделки могут быть совершены под условием. Доктрина выделяет два вида таких
условий отменительные и отлагательные. Если стороны договариваются о том, что
права и обязанности возникают при наступлении определенного события
(например, отец обязуется подарить сыну автомобиль, если тот поступит в вуз на
юридический факультет), тогда такая сделка будет считаться совершенной под
отлагательным условием. Отменительным условием будет считаться такое
условие, которое предполагает прекращение прав и обязанностей.

Теория гражданского права различает мелкие бытовые и крупные сделки. В данной
классификации существенную роль играет дееспособность гражданина как
юридический факт (который уже рассматривался в качестве примера в главе 1
настоящей курсовой работы). Исходя из этого принято различать мелкие бытовые и
крупные сделки. Бытовые сделки вправе заключать малолетние (от 6 до 14 лет),
подростки (от 14 до 18 лет) и лица, ограниченные в дееспособности по решению
суда. Остальные сделки от их имени могут заключать их законные представители,
опекуны и попечители. Вторая категория сделок (крупные сделки) впервые
встречается в Федеральном Законе об Акционерных Обществах (24 ноября 1995
№208-ФЗ). В соответствии с п.1 ст. 78 названного закона крупные сделки бывают
двух видов:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением
или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о
заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности;
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением
обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обществом обыкновенных акций.

Следующим основанием классификации сделок является их предмет. Так, в
зависимости от предмета сделки различают на сделки с недвижимостью и сделки с



ценными бумагами. Сделки с недвижимостью включают в себя договоры купли-
продажи, аренды, залога недвижимости и передачи ее в доверительное
управление. Сделки с ценными бумагами включают в себя вексельные сделки по
выдаче векселей. [6]

По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают
реальными (от лат. res – вещь) и консенсуальными (от лат. consensus –
соглашение). Под реальными сделками в доктрине права понимаются сделки, в
которых момент передачи вещи соответствует моменту заключения договора.
Права и обязанности у сторон возникают одновременно с моментом передачи
вещи. Не следует отождествлять фактическое исполнение сделки с моментом ее
возникновения. Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых
достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Это означает, что
стороны договариваются о том, что момент передачи вещи будет иметь место в
будущем. Таким образом, например, договор купли-продажи будет считаться
заключенным в момент достижения соглашения между продавцом и покупателем.

По наличию правового основания сделки различают каузальные (от лат. causa –
причина) и абстрактные. Действительность сделки прямо зависит от наличия
основания – правовой цели (каузы). Кауза должна быть законной и достижимой.
Так, например, договор продажи оружия лицу, не имеющему специального
разрешения на его ношение будет признан недействительным, так как такое
основание продажи оружия незаконно. К казуальным сделкам относится основной
массив гражданско-правовых сделок таких как, например, купля-продажа или
аренда. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является
юридически безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для
действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный
характер в законе. Речь идет о ничем не обусловленной ценной бумаге. Это, как
правило, правоотношения кредитора и должника. Так, абстрактной сделкой
являются чек, выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги. Из
чека не видно, на основании чего возникло право чекополучателя требовать от
банка выплаты денежных сумм. [8]

2.2. Формы сделок
Наиболее значимым юридическим элементом сделки является та форма, в которой
она была заключена. Сделки совершаются в устной и письменной форме.



Письменная форма делится на простую, нотариальную и квалифицированную
формы.

Устная форма

По общему правилу в устной форме совершаются любые сделки, если законом не
предусмотрена письменная форма. Основанием для такой сделки могут служить
конклюдентные действия, то есть в том случае, когда из поведения лица явствует
его воля совершить сделку. Если в законе или в договоре не установлено иное,
устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении; при
этом молчание признается выражением воли в случаях, предусмотренных законом
или соглашением сторон. Смысл термина «молчание» как выражения воли сторон в
цивилистике понимается иначе, чем в обыденной жизни. Молчанием признается
отказ от совершения сделки. Однако из этого правила есть исключения, которые
устанавливаются законом. Например, в договоре аренды если арендатор по
истечении срока аренды будет продолжать пользоваться имуществом без
возражения арендодателя, то договор будет считаться пролонгированным (п. 2 ст.
621 ГК РФ);

Простая письменная форма

Сделка считается заключенной в простой письменной форме, когда закон не
требует ее нотариального удостоверения. Она совершается путем составления
документа, формулирующего содержание сделки и подписывается сторонами,
совершающими сделку или должным образом ими уполномоченными.
Использование при совершении сделки факсимильного воспроизведения подписи
либо иного аналога собственноручной подписи допускается, если это
предусмотрено законом или соглашением сторон (п.2 ст.160 ГК РФ). Если же
гражданин вследствие физических недостатков, болезни или неграмотности не
может собственноручно подписать сделку в простой письменной форме, то сделку
может подписать другой гражданин по доверенности или с
засвидетельствованием и удостоверением подписи, предусмотренным п. 3 ст. 160
ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы может повлечь за собой
недействительность сделки в случаях, указанных в законе и лишает сторон права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания. Однако при этом за сторонами сохраняются их права приводить
письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ).



В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон, письменная форма сделки должна соответствовать дополнительным
требованиям. К ним, в частности, относятся:

– совершение сделки на бланке определенной формы (например, чартер или
коносамент на транспорте, складское свидетельство при хранении товара на
товарном складе и т.п.);

– скрепление печатью (например, доверенность от имени юридического лица);

– использование специальной бумаги (гербовой, с водяными знаками и т.п.),
защищающей от подделок (например, бланки некоторых ценных бумаг), и др. [9]

Нотариально удостоверенная письменная форма

Такая форма сделки обязательна для сторон в случае, когда закон
предусматривает нотариальное удостоверение сделки, которое подразумевает под
собой закрепление этого юридического факта удостоверительной надписью на
документе нотариусом или другим должностным лицом, уполномоченным на
совершение нотариальных действий. Также следует учитывать, что такое
удостоверение может быть предусмотрено соглашением сторон.

Квалифицированная форма

Квалифицированная форма сделок предполагает, что такие сделки приобретают
юридический смысл только с момента их государственной регистрации.
Обязательной государственной регистрации в управомоченном на то
государственном органе подлежат сделки, совершаемые с землей и с другим
недвижимым имуществом (его видами, установленными законом).

В заключение необходимо упомянуть о том, что несоблюдение нотариальной
формы и требований о государственной регистрации сделки влечет ее
недействительность (ничтожность). Но следует отметить, что суд может вынести
решение о признании сделки действительной, в случае уклонения одной стороны
от нотариального удостоверения или государственной регистрации и обязать
возместить пострадавшей стороне убытки, вызванные задержкой в регистрации
сделки. Суд выполняет это действие по требованию одной из сторон. [4]

2.3. Недействительность сделок и ее последствия 



Как уже отмечалось выше, сделка – это правомерный юридический факт. Однако
несмотря на это не исключены случаи заключения сделок гражданами с
нарушениями гражданского законодательства. В цивилистике данное явление
именуется недействительностью сделок. Недействительность сделок влечет за
собой негативные последствия, которые и являются предметом изучения
настоящего параграфа.

В юридической литературе ведется дискуссия о том, что недействительная сделка
не может считаться сделкой. Некоторые ученые в области юриспруденции считают
такой юридический факт правонарушением и называют это недействительностью
волеизъявления. Однако в целом авторами признается, что термин
«недействительная сделка» наиболее удачен в практическом применении [9].

Недействительность сделок классифицируется по различным основаниям. В теории
гражданского права приятно выделять четыре основных вида недействительных
сделок: оспоримые, ничтожные, мнимые и притворные. Однако по мнению
некоторых ученых этот перечень не является исчерпывающим.

Из статьи 166 ГК РФ следует, что оспоримой является сделка, признанная таковой
судом, а для ничтожной – такое признание не требуется. Статья 170 ГК РФ
закрепляет понятие мнимой и притворной сделки и вместе с тем регламентирует
их ничтожность. В соответствии с этой статьей, мнимой считается сделка лишь для
вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а
притворной – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую. Для признания
этих сделок недействительными не требуется решения суда. Иными словами, и
мнимая и притворная сделки ничтожны.

Ничтожность и оспоримость сделок в некоторых случаях обусловлена
недееспособностью одной из сторон. Так, согласно статье 171 ГК РФ ничтожной
считается сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным
вследствие психического расстройства. Если одна из сторон в таком случае
является дееспособной, то законодательство предусматривает обязанность
возмещения недееспособной стороне реального ущерба при условии того, что
дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой.

От предыдущего вида отличаются сделки, совершенные подростками в возрасте от
14 до 18 лет и сделки некоторых юридических лиц, такие сделки является
оспоримыми в случае, когда они выходят за рамки правоспособности сторон. Так,
например, брак между несовершеннолетними может быть признан



недействительным судом по требованию одного из супругов (п.1 ст. 28 СК РФ)

Следующий вид оспоримых сделок – так называемые кабальные сделки или сделки
с пороком воли их участников. По общему правилу, это сделки совершенные под
влиянием заблуждения, угрозы, насилия или обмана.

В цивилистике различают два вида последствий недействительности сделок –
односторонняя и двусторонняя реституция. Зачастую при недействительности
сделки одна из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по
сделке, а при невозможности – возместить стоимость в денежном эквиваленте.
Такое действие признается двусторонней реституцией. Если сделка была
совершена одной стороной, то эта сторона вправе требовать возврата переданного
(односторонняя реституция).

Еще одним важным моментом является недействительность ничтожной сделки,
совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. В таком
случае, если обе стороны действовали умышленно, все полученное ими по сделке
взыскивается в доход государства. При исполнении сделки лишь одной стороной с
другой стороны взыскивается в доход государства все полученное ею и все
причитающееся с нее первой стороне [6].

Последним ключевым моментом недействительности сделок является исковая
давность. Сторона сделки вправе требовать применения последствий
недействительности ничтожной сделки до истечения трех лет с момента
исполнения такой сделки. Лицо, не являющее стороной сделки вправе требовать
того же. В этом случае срок исковой давности начинает течь с того момента, когда
это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. Этот срок
исковой давности не может превышать десяти лет.

Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 14.05.1998 №9 обращает внимание судов
на п.2 ст. 181 ГК РФ в котором указано, что

«Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет
один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается
со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена
сделка (пункт 1 статьи 179 ГК РФ), либо со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной» [3].



2.4. Решения собраний как юридический факт 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 100 Ф/З в Гражданский Кодекс Российской
Федерации была внесена глава, посвященная решению собраний. В связи с этим
были внесены изменения в статью 8 ГК РФ в соответствии с которыми на
сегодняшний день гражданские права и обязанности возникают из решений
собраний в случаях, предусмотренных законом.

Вышеупомянутая глава закрепила основные положения о решениях собраний,
процедуру принятия решения собрания, недействительность, оспоримость и
ничтожность решения собраний.

По мнению авторитетных юристов в области гражданского права, такие изменения
были обусловлены необходимостью разграничить понятие сделки и решения
собраний. Это объясняется тем, что данный вывод был сформирован судебной
практикой задолго до принятия этого закона, в которой суды устанавливали то, что
с одной стороны решения собраний могли служить основанием для возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, а с другой стороны
они не могли порождать никаких правовых последствий для третьих лиц, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законом или если это не вытекало
из существа отношений.

Проанализировав разные точки зрения, я выделил, что основным отличием сделки
от решения собраний является то, что волеизъявления участвующих в вынесении
решений собрания не схожи с волеизъявлением сторон, поскольку они направлены
на разные правовые последствия.

Другим немаловажным отличием является письменная форма решения собраний и
его протоколирование. Решение собрания считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании
участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников
соответствующего гражданско-правового сообщества.

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.

Решение собрания недействительно по основаниям, установленным Гражданским
Кодексом РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое
решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).



Судам, рассматривающим споры о признании решений собраний
недействительными, прежде всего необходимо определить, связывает ли закон с
ними гражданско-правовые последствия, имея в виду, что в сферу действия
гражданского законодательства включаются и отношения, связанные с участием в
корпоративных организациях или управлением ими. Управленческие решения не
носят гражданско-правового характера и не выступают в гражданском обороте.

Решение собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, если только в собрании не
участвуют все участники соответствующего сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого кворума;

3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;

4) противоречит основам правопорядка или нравственности (ст. 181.5 ГК РФ).

Таким образом, решения собраний – это действия участников гражданско-
правового образования, направленные на возникновение правовых последствий в
случаях, указанных в законе, и обязательные для всех лиц, имеющих право
участвовать в данном собрании, а также иных лиц, если это указано в законе или
вытекает из существа отношений. [11]

Вывод. Резюмируя рассмотренные в данной главе положения, необходимо
выделить ряд следующих тезисов:

1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
(статья 153 ГК РФ). Сделка является одним из видов юридических фактов;

2. Сделки классифицируются по различным основаниям. Исходя из этого можно
выделить следующие виды сделок:

– Односторонние и многосторонние (договоры);

– Реальные и консенсуальные;

– Абстрактные и казуальные;

– Возмездные и безвозмездные;



– Условные и безусловные;

– Мелкие бытовые и крупные;

3. Сделки совершаются в устной и письменной форме. Письменная форма делится
на простую, нотариальную и квалифицированную формы;

4. Недействительность сделок классифицируется по различным основаниям.
Выделяют четыре основных вида недействительных сделок: оспоримые,
ничтожные, мнимые и притворные;

5. Решения собраний – это действия участников гражданско-правового
образования, направленные на возникновение правовых последствий в случаях,
указанных в законе, и обязательные для всех лиц, имеющих право участвовать в
данном собрании, а также иных лиц, если это указано в законе или вытекает из
существа отношений. Решения собраний признаются юридическими фактами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная курсовая работа посвящена изучению института юридических фактов в
гражданском праве. В ходе настоящего исследования были рассмотрены важные
вопросы, касающиеся соотношения теории и практики, взаимодействия граждан,
юридических лиц и правовое регулирование юридических фактов всеми ветвями
государственной власти.

Изучение этой темы в настоящее время актуально, так как наметился ряд проблем
в данной области требующий их научного исследования и разрешения.

На основании вышеизложенного необходимо выделить ряд сделанных мною
выводов:

1. Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с которым
норма права связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей;

2. Юридические факты делятся на две большие группы: действия и события.
Действия бывают правомерные и неправомерные, а события абсолютные и
относительные. Правомерные действия делятся на юридические акты и поступки.
Выделяют также правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие



юридические факты. Юридические факты должны обладать тремя важными
признаками: конкретностью, определенностью и реальностью. Возникновение,
изменение или прекращение правоотношений может быть порождено
совокупностью юридических фактов, который в цивилистике именуется
юридическим составом;

3. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
(статья 153 ГК РФ). Сделка является одним из видов юридических фактов;

4. Сделки совершаются в устной и письменной форме. Письменная форма делится
на простую, нотариальную и квалифицированную формы;

5. Недействительность сделок классифицируется по различным основаниям.
Выделяют четыре основных вида недействительных сделок: оспоримые,
ничтожные, мнимые и притворные.

Очень важно для правовой силы юридических фактов своевременно и правильно их
установить, зафиксировать, удостоверить и доказать. От этого зависит качество и
быстрота реализации законных прав и интересов физических и юридических лиц.
Тем не менее, на практике именно из-за несоблюдения данных действий возникают
различные коллизии, зачастую разрешаемые в судебном порядке.

Злоупотребления или упущения в процедуре фиксации, удостоверения и
доказывания юридических фактов ведут к их дефектности, пути, преодоления
которой нередко правом не регламентируются. Поэтому, зачастую, в судах стороны
не могут доказать своей правоты (из-за дефектности юридического факта или их
совокупности рушиться все система доказательств). Результатом является
неосуществление потенциально принадлежащих лицам прав и интересов.

В связи с этим одной из перспектив предупреждения дефектности юридических
фактов связана с дальнейшим внедрением вычислительной техники, средств
автоматизации управления. На современном этапе становится возможным и все
более необходимым создание всероссийского централизованного учета некоторых
юридических фактов – местожительства граждан, гражданского состояния,
наличия собственности, специального образования и некоторых других. Подобный
учет, ни в чем не ущемляя законных прав и интересов личности, способствовал бы
значительному упрощению правовых процедур, облегчил доказывание
юридических фактов, практически исключил бы необоснованное возникновение



некоторых видов правоотношений, незаконное получение льгот и преимуществ.
Такой учет, по мнению ведущих специалистов, способствовал бы дальнейшему
совершенствованию правопорядка, более оперативной защите законных прав
граждан и организаций.
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