
Лекции по дисциплине 

Гражданское право 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Отличие гражданского права 

от смежных отраслей права 

Гражданское право — отрасль права, регулирующая товарно-денежные и иные 

основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с 

имуществом личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых 

гражданских правовых отношений являются граждане - физические лица, юридические 

лица, государства, а также автономные и административно-территориальные образования. 

Гражданское право содержит общие положения, имеющие значение для всех гражданских 

отношений, например, об исковой давности, а также нормы о праве собственности, 

обязательственном праве, авторском праве, праве на изобретение, наследственном праве. 

Гражданское законодательство — в широком смысле: совокупность нормативных актов, в 

которых выражены нормы гражданского права (ст. 71 Конституции РФ). 

Гражданское законодательство — в узком смысле: Гражданский Кодекс РФ и принятые в 

соответствии с ним федеральные законы (ст. 3 ГК РФ). 

Наука гражданского нрава — изучает закономерности гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Предмет ее изучения: нормы гражданского 

права, воплощенные в акты гражданского законодательства, их взаимодействие с 

общественными отношениями, практика их применения. Результаты изучения: учение о 

гражданском праве, теории, концепции, идеи, понятия... 

Учебная дисциплина «Гражданское право» обучает гражданскому праву и его науке: 

определение понятий, научные обобщения и выводы, отечественная и зарубежные 

гражданско-правовые доктрины, разъяснение норм гражданского законодательства и 

применение его на практике. 

Предмет отрасли права — круг общественных отношений, которые она регулирует. 

Предметом гражданского права являются имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон, которые 

называются гражданскими правоотношениями. 

Имущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу 

различного рода материальных благ (вещей, работ, услуг и иного имущества), имеющих 

стоимостный характер. Материальное благо как объект имущественных отношений 

должно иметь меру стоимости, отражающую общественную потребность в нем и 

учитывающую затраченный на его реализацию труд. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, имеют диспозитивный характер и подразумевают 

обмен, в принципе, равными по стоимости (в юридическом смысле) материальными 

благами. 

Личные неимущественные отношения — общественные отношения, возникающие по 

поводу нематериальных благ, имеющих взаимную оценку участниками индивидуальных 

качеств личности друг друга (имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство, 

здоровье). Связаны с имущественными отношениями через индивидуальную оценку 

личности как субъекта гражданского правоотношения с точки зрения устойчивости и 

эффективности его реализации. 

Метод правового регулирования — совокупность приемов, способов воздействия права на 

общественные отношения, их юридических особенностей в данной отрасли права. 

Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, носят 

диспозитивный и взаимооценочный характер. Такая оценка может правильно 

формироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон, что и выражает 

диспозитивность гражданских правоотношений (более подробно ниже). Юридическое 

равенство сторон означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не 

может предопределять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в этом 



правоотношении положения как, например, в административном или уголовном 

правоотношении. Такой метод обеспечивает участникам независимость и 

самостоятельность в принятии решений, способствует проявлению инициативы 

предпринимателей и развитию гражданского оборота. 

Другая основная черта гражданско-правового метода — его диспозитивность. Суть ее в 

том, что наряду с императивными правовыми нормами в гражданском праве существуют 

нормы диспозитивные, позволяющие участникам правоотношений отступать от 

предписанных этими нормами правил поведения, устанавливая свои взаимоотношения на 

основе иного закона или путем взаимного согласия, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

Принципы гражданского права — основные начала гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, отражающие наиболее существенные свойства гражданского 

законодательства. 

Принципы гражданского права законодатель закрепил в ст. 1 ГК, в связи с чем они могут 

применяться непосредственно. Это положение имеет большое практическое значение в 

отрасли гражданского права, т.к. в случае обнаружения пробелов в законодательстве и 

возникновении необходимости в применении аналогии права, оно позволяет в этом случае 

применять его основные начала, т. е. принципы гражданского права, 

Основным принципом гражданского права является принцип дозволительной 

направленности гражданско-правового регулирования. 

Субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные 

законом, чем выражается общая правоспособность граждан и коммерческих организаций. 

Основное требование к таким действиям: они не должны противоречить основным 

началам и смыслу гражданского законодательства, т. е. его принципам. 

Субъекты гражданского права осуществляют принадлежащие им права по своему 

усмотрению, т. е. в своих интересах (п. 1 ст. 9 ГК). Это означает, что органы власти, иные 

лица не вправе понуждать участников гражданских правоотношений к осуществлению 

или защите их субъективных прав, вводить в их отношении санкции за пренебрежение 

правом на защиту. 

Вместе с тем законодатель в п. 2 ст. 1 ГК установил пределы осуществления гражданских 

прав: 

«На основании федерального закона 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». 

Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Данный 

принцип закреплѐн в п.1 ст.1 ГК РФ. Ни один субъект гражданского права не обладает 

какими-либо преимуществами перед другими субъектами. Например, согласно п. 4 ст. 212 

ГК права всех собственников защищаются равным образом. Нормы общей части 

обязательственного права применяются при регулировании правоотношений между 

любыми субъектами — от Российской Федерации до рядового гражданина. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Органы власти и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов 

гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства. Под произвольным понимается вмешательство, не 

основанное на законе. Например, органы власти не вправе указывать предпринимателям, 

какие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях и по каким ценам их 

реализовывать. Право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную 

тайну закреплено в ст. 23 Конституции РФ. 

Принцип неприкосновенности собственности. Согласно ч.3 ст. 35 Конституции РФ ни 

один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе, чем по 

решению суда, вынесенному только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

В п. 2 ст. 235 ГК законодатель определил исчерпывающий перечень таких случаев: 



· обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

· отчуждение имущества, которое не может принадлежать лицу по закону; 

· отчуждение недвижимости в связи с изъятием участка под ней; 

· выкуп безхозяйственно содержимых культурных ценностей; 

· реквизиция, т.е. изъятие в чрезвычайных ситуациях с обязательной выплатой 

компенсации, размер которой установлен исходя из фиксированных цен; 

· конфискация - изъятие как санкция за правонарушение без компенсации; 

· отчуждение в иных случаях, установленных законом. 

Принцип свободы договора, закреплѐнный в п.1 ст. 1 ГК РФ предусматривает свободу 

усмотрения субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в 

выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен. 

В отдельных случаях имеются отступления от этого принципа. Так, не допускается отказ 

коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии 

возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для 

него соответствующие работы (ст. 426 ГК). 

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей 

территории РФ, установленный ст. 8 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 ГК, определяет, что 

субъекты РФ, иные лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила, 

препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в 

едином экономическом пространстве РФ. 

На территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и 

каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона «О конкуренции... » не допускается издание 

актов или совершение действий, устанавливающих запрет на продажу (покупку, обмен, 

приобретение) товаров из одного региона страны, города, района в другой. Нарушение 

этого принципа встречалось в практике деятельности органов власти субъектов 

федерации. Так, в 1998-2000 г.г. на территории Краснодарского края губернатором 

Кондратенко Н.К. было принято постановление об ограничении вывоза из края продукции 

агропромышленного комплекса, в результате чего пострадали сельхозпроизводители 

Краснодарского края. Данное постановление было отменено в судебном порядке как 

несоответствующее Конституции РФ и ГК РФ. 

Ограничения перемещения товаров и услуг согласно ст. 74 Конституции РФ могут 

вводиться в соответствии с федеральным законом только в том случае, если это 

необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей, например ограничение перемещения мясопродуктов из 

говядины в связи с эпидемией коровьего бешенства. 

 

Тема 2. Гражданские правоотношения. Осуществление и защита гражданских прав. 

Понятие и способы защиты 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормой 

гражданского права. 

Особенности гражданских правоотношений: 

· устанавливаются по воле участвующих в них лиц за исключением возникновения 

обязательств из деликтов, событий и т.д.; 

· равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга; 

· подчинение сторон только закону и условиям договора. 

Элементы гражданского правоотношения: 

· субъекты – участники правоотношения – физические и юридические лица; 

· объекты – материальные и нематериальные блага по по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения; 



· содержание - взаимодействие его участников, осуществляемое в соответствии с их 

субъективными правами и обязанностями, а также совокупность этих прав и 

обязанностей. 

· субъективное право — юридически обеспеченная мера возможного поведения 

управомоченного лица. 

· субъективная обязанность — юридически обусловленная мера необходимого поведения 

обязанного лица в гражданском правоотношении. 

В зависимости от вида общественного отношения, урегулированного правовой нормой, 

различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Специфика 

указанных видов правоотношений различается в способах защиты субъективных прав: 

· имущественные права защищаются, как правило, посредством возмещения причиненных 

убытков; 

· личные неимущественные права защищаются другими способами такими как 

опровержение порочащих сведений, компенсация морального вреда и т. п. 

В зависимости от структуры связи между субъектами гражданские правоотношения 

делятся на относительные и абсолютные. 

Относительные правоотношения – правоотношения в которых правообладателю 

противостоят в качестве обязанных строго определенные лица, его права могут быть 

нарушены только ими, и соответственно подлежат защите от посягательств со стороны 

определенного круга лиц. 

В абсолютных правоотношениях правообладателю противостоит неопределенное число 

обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом. 

В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя различают вещные 

и обязательственные правоотношения. 

Вещное правоотношение реализуется самим правообладателем извлечением из вещи ее 

полезных свойств путем его непосредственного с нею взаимодействия. Его юридический 

интерес будет удовлетворен, если никто не будет препятствовать его действиям. 

Обязательственное правоотношение реализуется обязанным лицом путем предоставления 

правообладателю определенных благ. Юридический интерес правообладателя может быть 

удовлетворен посредством совершения определенным лицом активных действий в его 

пользу. 

 

Тема 3. Объекты гражданских прав. Вещи как объекты гражданского права 

Объект гражданского правоотношения — это то, по поводу чего оно складывается или то, 

на что направлены субъективные права и обязанности его участников. 

Безобъектных гражданских правоотношений не существует. 

Объекты гражданских правоотношений служат средством удовлетворения потребностей 

граждан и организаций. По своему целевому назначению и правовому режиму они могут 

быть подразделены на следующие группы: 

— вещи; 

— действия; 

— личные неимущественные блага; 

— продукты творческой деятельности. 

Самым распространенным объектом гражданских прав являются вещи. Вещи — это 

предметы материального мира, как в их естественном состоянии, так и приспособленные 

человеком к его потребностям, признаваемые объективным правом в качестве объектов 

субъективных прав. 

Для гражданского права значение имеют лишь те вещи, которые обладают полезными 

свойствами, позволяющими их эксплуатировать и вступать по их поводу в 

правоотношения, вещи, способные удовлетворять какую-либо потребность человека. Не 

имеют правового значения и, таким образом, не могут выступать в качестве объектов те из 

них, которые не обладают полезными свойствами. 



Очень важно выделять группы вещей, для которых характерна общность правового 

режима, то есть классифицировать все вещи по тем или иным признакам. 

Выделяют: 

1. В зависимости от того, насколько те или иные вещи могут быть вовлечены в 

гражданский оборот, различают три группы вещей: изъятые из оборота, ограниченные в 

обороте, свободно обращаемые. 

Вещи, изъятые из оборота. Гражданские правоотношения по их поводу, как правило, 

возникнуть не могут. 

К ним относят дороги, реки, государственная собственность и иное. 

Они могут передаваться другим субъектам в безвозмездное пользование и в аренду. 

Вещи, ограниченные в обороте. Ограничение состоит в том, что вещи данной группы 

могут приобретаться и отчуждаться только в специально установленном порядке по 

разрешению компетентных органов. Такие ограничения вводят по различным 

соображениям. 

Во-первых, в силу их большого значения для государства. 

Во-вторых, в силу соображений общественной и государственной безопасности такие 

объекты, как оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды и т. п. могут 

приобретаться и отчуждаться также только в специально установленном порядке. 

В-третьих, в силу иных государственных или общественных интересов ряд объектов 

также ограничивается в обороте. Например, памятники истории и культуры. 

Все другие вещи, — это вещи, не изъятые из гражданского оборота. Они могут 

отчуждаться и приобретаться в соответствии с действующим законодательством. 

2. Вещи потребляемые и непотребляемые. Данная классификация имеет в основе 

экономический критерий, так как в экономическом смысле все вещи потребляемы. 

Потребляемые вещи как объект потребления в процессе использования прекращают свое 

существование или существенно изменяют свои свойства (предметы питания, горючее, 

сырье и т. д.). Непотребляемые вещи, хотя и изнашиваются (амортизируются), но 

сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени (машины, здания, 

сооружения, одежда, обувь и т.д.). Юридическое деление вещей на потребляемые и 

непотребляемые условно. Одни гражданские правоотношения могут возникать только по 

поводу потребляемых вещей. Другие правоотношения, напротив, возникают только по 

поводу непотребляемых вещей. 

3. Вещи, определяемые родовыми признаками и вещи индивидуально-определенные. 

Индивидуально-определенными являются уникальные, единственные в своем роде вещи. 

К этой категории относятся подлинные произведения искусства. Все остальные вещи — 

родовые. Индивидуальная определенность вещей определяется не их естественными 

свойствами, а соглашением сторон. Из общей массы вещей, определяемых родовыми 

признаками, стороны могут выделить отдельные из них при помощи категорий меры, 

веса, числа. Индивидуализировать вещь можно с помощью признаков, которые 

составляют не род вещей, а конкретную вещь из числа других вещей (вещь, отобранная 

покупателем в магазине и отложенная до оплаты). Вещь может быть 

индивидуализирована присвоением ей номера (часы, денежная купюра), снабжена 

ярлыком. Юридическое значение данной классификации заключается в том, что родовые 

вещи заменяются такими же вещами. Индивидуально-определенные вещи — незаменимы. 

Поэтому в случае гибели родовых вещей должник не освобождается от обязанностей 

исполнить договор в натуре, а в случае гибели индивидуально-определенных вещей — 

освобождается. Предметом одних договоров могут быть только индивидуально-

определенные вещи (договоры хранения, имущественного найма, подряда), других — 

только вещи, определяемые родовыми признаками (договор займа). 

4. Вещи делимые и неделимые. Это сугубо юридическая классификация, так как 

физически все вещи делимы. Но одни от этого теряют свое прежнее хозяйственное 

назначение (неделимые), другие — не теряют (делимые). 



Юридическое значение данной классификации состоит в том, что при прекращении общей 

собственности по поводу делимых вещей проблем не возникает, тогда как при 

неделимости имущества необходимо или отчуждать его и делить уже деньги, вырученные 

от продажи, или передать имущество одному из собственников, обязав его к 

соответствующей денежной компенсации в пользу других собственников. 

Кроме того, по разным принципам строится ответственность по обязательствам в 

зависимости от того, что служит предметом обязательства. При делимом имуществе 

ответственность носит долевой характер, при неделимом — солидарный. 

5. Отдельные вещи и совокупность вещей. 

Совокупность вещей — комплекс вещей однородных или разнородных, выполняющих 

свое хозяйственное назначение не поодиночке, а в определенной группе (гарнитур, набор 

инструментов, столовый сервиз и т. п.). По общему правилу — это единый объект, однако, 

возможны сделки по поводу отдельных предметов этого комплекса. 

Парные вещи (ботинки, сапоги, перчатки, лыжи и т. п.) состоят из двух предметов. Каждая 

из них равноценна другой, но свое хозяйственное назначение они выполняют только в 

паре, а не по отдельности. Юридическое значение этого обстоятельства заключается в 

том, что они рассматриваются как единый объект гражданского права, и если повреждена 

или уничтожена одна из них, то потерпевший может требовать с причинителя или 

предоставления таких же двух (аналогичных) вещей, или возмещения стоимости пары 

вещей. 

Главная вещь и принадлежность. Здесь налицо неравноценное хозяйственное назначение 

вещей, входящих в группу. Главная вещь выполняет основную функцию данной группы, 

принадлежность увеличивает удобство и надежность пользования главной вещью 

(наручные часы и браслет, автомобиль и комплект ключей к нему, лыжи и палки к ним). 

Принадлежность не является ни составной, ни запасной частью главной вещи. 

От принадлежности следует отличать составную часть. В отличие от принадлежности 

составная часть конструктивно связана с другой вещью. Любая деталь, конструктивно 

связанная с общей вещью, не может рассматриваться как принадлежность, даже если 

вещь без данной детали и может функционировать. Принадлежность не становится 

составной частью главной вещи потому, что связана с ней не конструктивно, а общим 

хозяйственным назначением. 

Принадлежность отличается от запасной части тем, что запасная часть предназначена для 

замены составной детали главной вещи. 

Гражданское право и гражданское законодательство — понятия тесно связанные друг с 

другом, но не тождественные: если первое представляет собою совокупность норм права, 

то второе — это совокупность нормативных актов. 

Законодательство есть форма выражения права, или, как принято говорить, — источник 

права. Оно играет важную роль в жизни общества. 

Источники гражданского права делятся на правовые акты и обычаи. 

Законодательство Российской Федерации включает в себя правовые акты органов 

законодательной и исполнительной власти, основывающиеся на исходных началах 

российского права, закрепленных в Конституции РФ и отражающих принципы рыночной 

экономики. 

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по сравнению с другими 

правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового 

регулирования нормы. Это — нормы, определяющие формы и содержание права 

собственности, параметры правоспособности, право гражданина на занятие 

предпринимательской деятельностью и т.д. 

Особое значение в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс 

РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, и 

содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить. Принятие Кодекса не повлекло 

отмены ранее принятых законов РФ, регулирующих гражданско-правовые отношения. 



Однако, как ранее принятые законы, так и федеральные законы, принятые после 

вступления в силу нового Гражданского кодекса, действуют, если не противоречат ГК РФ. 

Сохранили юридическую силу отдельные правовые акты СССР. Действуют они, если не 

были отменены каким-либо нормативным актом и не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

Нормы гражданского права содержатся и в так называемых подзаконных актах — указах 

Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти. 

Указ Президента РФ, если он не противоречит ГК РФ или иному федеральному закону, 

может быть принят по любому вопросу, входящему в компетенцию Президента РФ, за 

исключением случаев, когда соответствующие отношения согласно ГК РФ или 

федеральному закону могут быть урегулированы только законом. 

Правительство РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского 

права, которые не должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам и 

указам Президента РФ. В противном случае такое постановление может быть отменено 

Президентом РФ. 

Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти. Однако такие нормативные акты 

могут издаваться только в случаях и пределах, предусмотренных ГК РФ, другими 

законами и иными правовыми актами. 

В соответствии с Конституцией РФ и ГК РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права входят составной частью в правовую систему Российской 

Федерации. Одни международные договоры, участником которых является Российская 

Федерация, могут применяться к соответствующим гражданско-правовым отношениям 

непосредственно, тогда как для применения других международных договоров требуется 

издание внутригосударственного акта — имплементация. Международным договорам 

Российской Федерации придана более высокая юридическая сила по сравнению с 

внутренним законодательством. Как следует из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК 

РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, 

применяются правила международного договора. 

Источником гражданского права является также обычай. Под обычаем понимаются 

правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и 

получившие признание государства, однако не предусмотренные законодательством. В 

сфере предпринимательской деятельности обычаи не только складываются, но и 

применяются. Поэтому в ст. 5 ГК РФ говорится об обычае делового оборота. При этом не 

имеет значения, зафиксирован ли обычай в каком-либо документе, хотя такие документы 

в ряде случаев существуют. Например, в России обычаи издаются в виде сборников 

обычаев морских портов, публикуемых как администрацией отдельных портов, так и 

Торгово-промышленной палатой. Известен сборник торговых обычаев ―Инкотермс‖, 

подготовленный Международной торговой палатой (Париж). 

Существование обычая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых со 

сферой его применения. Одновременно надо доказать, что этот обычай был известен и 

другой стороне. Применяются же обычаи при наличии пробела в законодательстве и 

одновременном отсутствии соответствующего соглашения между сторонами. 

Следует иметь в виду, что и Конституция, и ГК РФ не предусматривают принятия актов 

гражданского права субъектами Федерации — республиками, областями, городами 

федерального значения. 

 

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица как 

субъекты гражданского права 



Субъекты гражданского права — самостоятельные участники общественных отношений, 

обладающие установленными признаками индивидуализации, которые являются 

непосредственными носителями гражданских прав и обязанностей. 

В гражданские правоотношения могут вступать как отдельные граждане, так и 

коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками: 

организации, именуемые юридическими лицами, а также особые субъекты гражданского 

права — государственные и муниципальные образования. 

Законодатель использует термины «юридические лица» и «физические лица» - граждане 

РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Гражданские правоотношения могут 

возникать между всеми субъектами гражданского права. 

Может ли быть государство субъектом? 

В соответствии с п.1 ст. 2 ГК в регулируемых гражданским законодательством 

отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования. 

Все участники гражданских правоотношений обладают правосубъектностью. 

Правосубъектность — категория определяющая способность лица иметь и осуществлять 

права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. 

Гражданская правосубъектность лица устанавливается законом и изменяется и 

прекращается на основании закона. При этом ст. 9 ГК определяет: 

«Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права». 

Правосубъектность, отражая способность лица быть участником правоотношений имеет 

два качества – правоспособность и дееспособность. 

Правоспособность согласно ст. 17 ГК — способность лица иметь гражданские права и 

нести обязанности. 

Содержание правоспособности граждан (физических лиц) законодатель определяет в ст. 

18 ГК как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в 

соответствии с гражданским законодательством: 

· иметь имущество на праве собственности; 

· наследовать и завещать его; 

· заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом; 

· создавать юридические лица; 

· совершать сделки и участвовать в обязательствах; 

· избирать место жительства; 

· иметь права автора. 

Данный перечень не является исчерпывающим и допускает обладание иными правами, не 

противоречащими общим началам и смыслу гражданского законодательства. 

Гражданской правоспособностью обладают в равной мере все граждане, независимо от 

объема прав и обязанностей, принадлежащих конкретному лицу. 

Граждане не могут своим усмотрением ограничивать или устранять свою или чужую 

право способность. Ограничивающие правоспособность элементы сделок являются 

ничтожными. 

Ограничения правоспособности граждан допускаются только в случаях и в порядке, 

установленном законом: лишение свободы, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, иные уголовные и административные наказания представляют собой 

допускаемые законом ограничения правоспособности граждан, применяемые в качестве 

санкции за совершенное правонарушение. 

Правоспособностью гражданин наделяется в момент рождения. Упоминая в качестве 

наследника еще не родившегося ребенка, закон предусматривает охрану интересов 

возможного наследника, который никакими правами на имущество до своего рождения 

юридически не обладает. 
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Согласно п.2 ст. 17 ГК правоспособность прекращается смертью гражданина. О 

прекращении правоспособности следует говорить в случае биологической смерти лица, 

поскольку в иных случаях, в том числе при явке лица, объявленного умершим, 

правоспособность гражданина считается прерванной на период клинической или 

«юридической» смерти и затем восстановленной, что по определению невозможно, т. к. 

правоспособностью лицо наделяется только один раз. 

 

Тема 5. Понятие, формы и виды сделок, условия их действительности. 

Представительство и доверенность 

Согласно ст. 153 ГК сделки — это действия лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделки являются наиболее распространенными юридическими фактами, 

представляющими собой действия, направленные на достижение определенного 

правового результата. Это отличает их от юридических поступков, правовые последствия 

которых наступают в силу закона, независимо от намерения и дееспособности 

совершающих их лиц. 

Сделка — это правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям 

законодательства, в отличие от неправомерных действий — деликтов и неосновательного 

обогащения. 

Круг сделок не ограничен названными в законодательстве; допускается совершение иных 

сделок, не противоречащих закону, а также сочетающих элементы различных сделок. 

Сделки совершаются субъектами гражданского права свободно: своей волей и в своем 

интересе. Законом может быть предусмотрено понуждение к совершению некоторых 

сделок, таких как заключение договора в обязательном порядке. 

Сделка — институт гражданского права, ее следует отличать от таких оснований 

возникновения правоотношений, как государственные акты, правовая сила которых 

основана на нормах административного права. 

Основанием деятельности представителя является его полномочие, под которым 

понимается право совершать сделки от имени представляемого и тем самым создавать для 

него правовые последствия. 

Полномочие может быть установлено самим представляемым в доверенности, законом, 

административным актом, а также явствовать из обстановки, в которой действует 

представитель. 

Представительство, основанное на доверенности, является добровольным. Это означает, 

что представляемый вправе сам определять фигуру представителя и его полномочия, а 

представитель вправе отказаться от исполнения своих функций, 

В частном случае между представляемым и представителем заключается договор, 

определяющий их внутренние взаимоотношения, обычно договор поручения. 

Представительство, основанное на законе или административном акте, является 

обязательным и не зависит от воли представляемого. Полномочия представителя 

непосредственно определены законом актом. Такие полномочия устанавливаются, 

например, для законных представителей недееспособных граждан. 

Согласно п. 1 ст. 182 ГК полномочия представителя могут явствовать из обстановки, в 

которой он действует. Это касается работников продавцов, кассиров и т. п., которые 

совершают ограниченный круг сделок от имени организации в определенном месте. 

В гражданском обороте встречаются случаи, когда юридические действия от имени и в 

интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых 

полномочий. 

Такими случаями могут быть как полное отсутствие между сторонами соглашения о 

представительстве, так и «мнимое представительство», когда участники считают, что 

представительство имеет место, а на самом деле представитель соответствующим 
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полномочием не обладает (неправильно оформлена доверенность, истек ее срок, она 

отменена представляемым и т. д. ) либо выходит за ее пределы. 

Согласно ст. 183 ГК правовые последствия представительства без полномочий, т.е. 

совершения юридических действий неуполномоченным лицом имеют: 

· В отношении представляемого: последующее одобрение сделки представляемым 

создает, изменяет и прекращает для него права и обязанности по сделке с момента ее 

совершения; неодобрение - отсутствие одобрения в разумный срок сделки не порождает 

для представляемого соответствующих прав и обязанностей. 

· В отношении неуправомоченного представителя: последующее одобрение сделки 

представляемым не влечет для представителя неблагоприятных правовых последствий; 

неодобрение - отсутствие одобрения в разумный срок сделки влечет наделение 

представителя всеми правами и обязанностями по сделке вместо представляемого, если он 

может быть стороной такой сделки. 

· В отношении третьего лица: в любом случае третье лицо считается связанным сделкой, 

т. к. знало или должно было знать об отсутствии полномочий у представителя путем 

проверки полномочий по доверенности. 

Согласно ст. 185 ГК доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность является документом, который подтверждает наличие у представителя прав 

действовать от имени представляемого, определяет условия и границы этих прав. 

Доверенность адресуется третьим лицам, с которыми предполагается заключение сделок, 

поэтому должна быть предъявлена им либо представителем либо непосредственно 

представляемым. 

Выдача доверенности является односторонней сделкой представляемого. Доверенность не 

наделяет представителя обязанностями, поэтому его согласия на ее выдачу не требуется. 

Однако осуществление полномочий по доверенности зависит от воли представителя — он 

вправе использовать доверенность или отказаться от нее. 

В зависимости от характера и объема предоставляемых полномочий различают 

генеральные, специальные и разовые доверенности. 

Генеральная доверенность выдается для управления и распоряжения имуществом 

доверителя, совершения всех возможных сделок, представительства перед любыми 

третьими лицами, например, доверенность руководителя филиала юридического лица. 

Специальная доверенность уполномочивает на юридические действия в определенной 

сфере или для заключения ряда сделок, например доверенность на ведение дел в судах. 

Разовая доверенность выдается не совершение одного юридического действия, например 

получение товара. Допускается выдача доверенности от имени нескольких лиц, если 

предусмотренные ею действия касаются однородных интересов этих лиц, например 

ведение дел в суде от имени нескольких истцов или ответчиков. В качестве 

представителей также могут выступать как одно, так и несколько лиц. 

Доверенность совершается только в письменной форме. Ее составление возможно в виде 

особого документа, письма, телеграммы, факса, части договора, содержащей описание 

полномочий представителя и т. п. Соответствующий документ должен содержать данные, 

необходимые для признания его доверенностью: дату составления, реквизиты 

представляемого и представителя, существо полномочий. 

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные 

требования. 

Доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном 

порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 185 

ГК). В соответствии со ст. 187 ГК нотариально должна быть оформлена доверенность, 

выдаваемая в порядке передоверия. 

Согласно п. 3 ст.185 к нотариально удостоверенным доверенностям закон приравнивает: 



· доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, 

санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого 

учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; 

· доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, 

учреждений и военноучебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, 

совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов 

их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) 

этой части, соединения, учреждения и заведения; 

· доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальником места лишения свободы; 

· доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях 

социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или 

руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты 

населения. 

Согласно п. 4 ст. 185 ГК доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение 

корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также 

организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной 

организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного 

учреждения, в котором он находится на излечении. 

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных 

средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи 

может быть удостоверена соответствующим банком или организацией связи. Причем 

такая доверенность удостоверяется бесплатно. 

Согласно п. 5 ст. 185 ГК доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме 

выдаваемых в порядке передоверия должны быть подписаны руководителями или иными 

уполномоченными лицами этих организаций с приложением печати организации, а 

доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей 

должны быть подписаны также главными (старшими) бухгалтерами. 

Согласно п. 1 ст. 187 ГК лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить 

те действия, на которые оно уполномочено. Вместе с тем представитель может 

передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо 

вынужден к этому силою обстоятельств с целью охраны интересов представляемого, если 

нет возможности получить его согласие. 

Поскольку при этом затрагиваются интересы представляемого, согласно п. 2 ст. 187 ГК на 

первоначального представителя возлагается обязанность при первой возможности 

известить его о произведенном передоверии и сообщить всю информацию о лице, 

которому переданы полномочия. При нарушении этих условий на первоначального 

представителя возлагается ответственность за действия его заместителя. 

Согласно п. 3 ст. 187 передоверие осуществляется путем выдачи доверенности 

первоначальным представителем новому с обязательным нотариальным удостоверением 

сделки, кроме передоверия полномочий, переданных на основании доверенности, 

выданной по месту работы, учебы, жительства. Такая доверенность производна от 

первоначальной и потому не может превышать ее объема и срока действия. 

Статья 188 ГК устанавливает обстоятельства, прекращающие действие доверенности: 

· истечение срока доверенности; 

· для разовой доверенности — совершение представителем действий, на которые он 

уполномочен; 

· отмена доверенности представляемым или отказ от нее представителя; 
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· с прекращением существования одного из участников отношений представительства, 

например смерть гражданина или признание его безвестно отсутствующим, прекращение 

юридического лица; 

· признание недееспособным гражданина, выдавшего доверенность или уполномоченного 

доверенностью; 

· ограничение дееспособности представляемого или представителя при отсутствии 

согласия попечителя на сохранение отношений представительства. 

Согласно ст. 189 ГК по прекращении действия доверенности представитель (его 

правопреемник) обязан немедленно возвратить доверенность представляемому (его 

правопреемникам). 

Права и обязанности, возникшие в результате действий представителя до того, как он 

узнал или должен был узнать о прекращении доверенности, сохраняют силу для 

представляемого в отношении третьих лиц. 

 

Тема 6. Сроки. Исковая давность. Значение сроков. Понятие и содержание права 

собственности. Право частной собственности 

Согласно ст. 195 ГК исковая давность — срок принудительной защиты нарушенного 

права. 

Исковая давность определяет право лица на иск — обеспеченную возможность истца 

обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового 

спора с ответчиком с целью защиты своего права или законного интереса. Право на иск 

состоит из двух правомочий: 

Право на предъявление иска — право требовать от суда в соответствии со ст. 199 ГК 

рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке 

независимо от сроков. 

Право на удовлетворение иска — возможность принудительного осуществления 

требований истца через суд. 

Согласно п. 2 ст. 199 истечение исковой давности служит основанием для отказа в иске, т. 

е. в реализации права на удовлетворение иска. 

Согласно ст. 196 ГК общий срок исковой давности в 3 года распространяется на все 

гражданские правоотношения, кроме тех, для которых установлены специальные сроки. 

Согласно ст. 197 ГК специальные сроки применяются к отдельным, указанным в законе 

требованиям, например: 

· из ненадлежащего качества работы, кроме зданий и сооружений — 1 год; 

· из перевозки грузов — 1 год; 

· о признании оспоримой сделки недействительной — 1 год; 

· о применении последствий недействительности ничтожной сделки — 10 лет со дня 

начала ее исполнения; 

· предъявление претензий по трудовому спору со стороны работника работодателю – 3 

месяца; 

· предъявление претензий по трудовому спору со стороны работодателя работнику – 1 

год. 

Согласно ст. 200 ГК давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. 

При несовпадении момента нарушения права и момента, когда правообладатель узнал о 

нарушении его права предпочтение отдается последнему. Но в этом случае ответчику 

дается шанс доказать, что истец должен был узнать о нарушении своего права раньше, 

чем он узнал об этом фактически. 

Специфика давностного срока в относительных правоотношениях: 

При наличии определенного срока исполнения исковая давность начинает течь с момента 

наступления или истечения этого срока. 



При исполнении в момент востребования исковая давность начинает течь с момента 

истечения льготного срока 7 дней, кроме случаев немедленного исполнения. 

При совершении ряда последовательных однородных действий срок исковой давности 

применяется по каждому требованию отдельно. 

При обязанности воздержаться от определенных действий исковая давность начинается со 

дня, когда кредитор узнал о совершении соответствующего действия; при нарушении 

абсолютных прав — аналогично. 

По регрессным обязательствам начало истечения исковой давности начинает течь с 

момента исполнения основного обязательства. 

Согласно ст. 201 ГК перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменение срока 

исковой давности, т. е. не прерывает ее, не приостанавливает и не может служить 

основанием для ее восстановления. Правопреемник, заинтересованный в защите 

перешедшего к нему права, должен уложиться в остаток срока исковой давности. 

Статья 202 ГК регламентирует приостановление течения сроков исковой давности. 

Причинами приостановления течения сроков исковой давности являются: 

· Непреодолимая сила — чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях 

обстоятельство: стихийное бедствие; общественные явления такие как война, беспорядки 

и т.д., нарушающие работу транспорта, связи, суда и иных органов. 

· Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное 

положение. Простой призыв на военную службу или сборы основанием для 

приостановления исковой давности не считается. 

· Мораторий (отсрочка) Правительства РФ на определенные виды обязательств, 

установленный на основании закона. 

· Приостановление действия нормативного акта, регулирующего соответствующее 

отношение. 

Решение принимается компетентным государственным органом, который, не отменяя 

нормативный акт в принципе, блокирует его действие на период существования 

определенных, как правило, чрезвычайных обстоятельств. 

Время действия обстоятельства, препятствующего защите нарушенного права, не 

засчитывается в установленный срок исковой давности. 

Согласно п. 2 ст. 202 ГК данные обстоятельства приостанавливают исковую давность в 

том случае, если они имели место, т. е. возникли или продолжали существовать в 

последние 6 месяцев срока давности. При этом оставшаяся после приостановления часть 

срока удлиняется до 6 месяцев. Если же срок давности меньше или равен 6 месяцам, 

оставшаяся часть удлиняется до срока давности. 

Закон предусматривает и другие основания для приостановления давности по различным 

требованиям 

Согласно ст. 203 течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в 

установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до 

перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Согласно п.1 ст. 204 ГК иск, не принятый судом к производству или оставленный судом 

без рассмотрения, не прерывает исковую давность. 

Согласно п.2 ст. 204 ГК из срока исковой давности исключается период нахождения 

гражданского иска в уголовном деле. 

Согласно ст. 205 ГК исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее 

пропуска будут признаны удовлетворительными. 

Особенности восстановления исковой давности: 

· Причина пропуска должна быть связана с личностью истца, но не с личностью 

ответчика. Это тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца. 



· Вопрос о восстановлении давности может ставиться лишь гражданином, но не 

предпринимателем. 

· Обстоятельства пропуска срока должны иметь место в последние 6 месяцев срока. 

Согласно ст. 208 ГК требования, на которые исковая давность не распространяется 

следующие: 

· требования о защите личных неимущественных прав и других материальных благ, кроме 

случаев, предусмотренных законом; 

· требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

· требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

удовлетворяются не более, чем за 3 года до предъявления иска; 

· требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его 

права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения - негаторные 

иски; 

· другие требования в случаях, установленных законом. 

 

Тема 7. Другие вещные права. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. Защита права собственности и иных вещных прав 

Виндикационный иск — это иск невладеющего собственника об истребовании имущества 

в натуре из чужого незаконного владения. Данный иск направлен на восстановление 

утраченного собственником владения. Поскольку владение предопределяет в 

большинстве случаев возможность пользования и распоряжения имуществом, 

виндикационный иск защищает одновременно и эти правомочия. 

В качестве истца может выступать собственник имущества, а также носитель права 

оперативного управления как осуществляющий правомочия владения, пользования и 

распоряжения. Поэтому предъявивший виндикационный иск должен доказать право 

собственности либо право оперативного управления на спорное имущество. 

Для предъявления иска необходимо наличие трех оснований виндикации. 

Во-первых, утрата собственником владения имуществом (вещью), под которой 

понимается следующее: 

а) похищение, утеря или иное выбытие вещи из владения собственника помимо его воли 

(например, вещь унесена потоком воды, ветром); 

б) утрата вещи титульным владельцем (то есть лицом, которому собственник передал 

вещь для пользования, хранения, ремонта и т. д.) помимо его воли и воли собственника; 

в) неправомерное отчуждение вещи титульным владельцем. 

Во-вторых, предметом истребования является индивидуально—определенное имущество, 

поскольку иск направлен на возврат собственнику той же самой вещи, которая выбыла из 

его владения. Вещи, определяемые по общему правилу родовыми признаками, могут быть 

виндицированы, если к моменту предъявления иска они индивидуализированы, 

обособлены от других вещей того же рода (например, мешок картофеля, вагон зерна и т. 

д.) Собственник может предъявить иск лишь о взыскании причиненного ему ущерба. 

В-третьих, вещь находится в незаконном владении. Незаконным признается владение без 

юридического основания (титула). 

При предъявлении собственником виндикационного иска к лицу, самовольно 

завладевшему вещью, необходимость ее возврата не вызывает сомнения. Но нередко вещь 

у незаконного владельца оказывается в результате приобретения ее у лица, который не 

управомочен распоряжаться данной вещью. 

Для решения вопроса об удовлетворении иска в этом случае закон устанавливает общие 

правила виндикации, которые сводятся к следующему. 

Во-первых, вещь подлежит возврату собственнику во всех случаях, если незаконный 

владелец был недобросовестным приобретателем. Недобросовестным признается 

приобретатель, который знал или должен был знать по обстоятельствам дела, что 

приобретает вещь у лица, не имеющего права отчуждать ее. Признание лица 



недобросовестным приобретателем осуществляется судом, исходя из обстановки 

заключения сделки, ее условий, возможности и необходимости выяснения полномочий 

отчуждателя на распоряжение имуществом, субъектного состава и т. д. 

Во-вторых, у добросовестного приобретателя вещь истребуется, если приобретена им 

безвозмездно (дарение, наследование). Добросовестным соответственно признается 

приобретатель, который не знал и не должен был знать, что приобретает вещь у лица, не 

имеющего права на ее отчуждение. Определяющим здесь является момент приобретения 

вещи. 

В-третьих, у добросовестного приобретателя, получившего вещь по возмездной сделке, 

она истребуется лишь в том случае, если выбыла из владения собственника либо иного 

титульного владельца помимо их воли. Обстоятельства, в результате которых собственник 

лишается владения вещью помимо его воли, различны: неправомерные действия третьих 

лиц, непреодолимая сила, случай, обязательное предписание государственного органа или 

должностного лица и т. д. 

Собственник может истребовать имущество не только от приобретателя, но и от любого 

лица, которому приобретатель передал это имущество во владение, не отчуждая его. 

Наряду с рассмотренными общими правилами закон устанавливает ряд исключений: 

Первое, если имущество было продано в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений, то оно не может быть истребовано у добросовестного приобретателя 

даже тогда, когда это имущество выбыло из владения собственника или титульного 

владельца помимо их воли. 

Второе, деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя, даже если они приобретены безвозмездно и вышли из 

владения собственника помимо его воли. 

Нарушение прав собственника может быть связано не только с лишением его владения, но 

также выражено в совершении действий, которые, не затрагивая владения, препятствуют 

нормальному осуществлению правомочий пользования и распоряжения. Защита 

правомочий собственника от таких нарушений осуществляется с помощью специального 

иска, который называется негаторным. 

Негаторный иск — это иск владеющего собственника об устранении препятствий к 

осуществлению права пользования и распоряжения. 

Для предъявления негаторного иска необходимо наличие определенных условий: 

Во-первых, действия третьих лиц создают помехи для осуществления собственником 

права пользования или права распоряжения либо того и другого одновременно. 

Во-вторых, эти действия носят неправомерный характер. 

В-третьих, указанные нарушения продолжают существовать на момент предъявления 

собственником иска. Если нарушение уже прекратилось, негаторный иск не может быть 

предъявлен. Собственник в этом случае может заявить требование о возмещении убытков, 

причиненных правонарушением. 

Негаторный иск не может быть предъявлен, если стороны находятся в обязательственных 

правоотношениях. Например, в результате прекращения работ подрядчиком собственник 

лишен возможности пользоваться имуществом. В данном случае должен быть предъявлен 

иск, основанный на договоре подряда. 

Цель негаторного иска сводится к тому, чтобы пресечь действия нарушающие право, а 

иногда обязать ответчика совершить определенное действие для восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права. Если негаторный иск удовлетворен, но 

решение суда не выполняется ответчиком, за собственником следует признать право 

устранить помехи за свой счет и взыскать с ответчика понесенные расходы. 

Если при производстве описи имущество изымается у собственника и передается третьим 

лицам, то возможно предъявление не негаторного, а виндикационного иска, так как вещь 

выбывает из владения собственника. 

 



Тема 8. Понятие и стороны в обязательстве 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать 

вещь, выполнить работу) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Понятие обязательства употребляется в различных смысловых значениях. Обязательством 

называют определенное гражданское правоотношение, либо отдельную обязанность в 

этом правоотношении, либо документ, устанавливающий эту обязанность. В данном 

случае речь идет об обязательстве как разновидности гражданского правоотношения. 

Основаниями возникновения обязательств служат определенные юридические факты. К 

ним относятся сделки, административные акты, причинение вреда другому лицу, иные 

действия граждан и организаций. 

Субъектами обязательства являются определенные лица — должник и кредитор. Должник 

— это лицо, на котором лежит обязанность совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения. Кредитор — это лицо, которое вправе требовать от 

должника совершения или несовершения каких-либо действий. 

Объектом обязательства всегда будут правомерные действия. 

Обязательство обладает рядом характерных признаков: 

— Обязательство — это относительное правоотношение, поскольку стороны точно 

определены. Конкретному управомоченному лицу (лицам) всегда противостоит 

конкретное обязанное лицо (лица), относительно этих субъектов и возникает 

правоотношение. 

— В отличие от вещного права (права собственности), где право по владению, 

пользованию и распоряжению вещью осуществляется самим собственником, в 

обязательстве кредитор может реализовать свое право лишь посредством действия 

должника. 

— Надлежащее исполнение обязательств обеспечивается мерами государственного 

принуждения, содержащимися в санкциях. К отрицательным гражданско-правовым мерам 

воздействия на нарушителя относят взыскание убытков, неустойки, пени, штрафа. 

— Для обязательств характерна исковая форма защиты нарушенных прав. В процессе 

рассмотрения иска реализуются установленные законом или договором санкции. Исковую 

защиту признают формой приведения санкций в действие. 

Отношения, связанные с возникновением, изменением, прекращением обязательства, его 

содержанием, обеспечением исполнения, ответственностью за нарушение обязанностей, 

регулируются совокупностью норм, составляющих обязательственное право. 

Обязательственное право регулирует отношения с участием граждан при продаже им 

товаров, предоставлении в пользование жилья, оказании различного рода услуг и т. д. 

Особую часть обязательственного права составляют нормы, направленные на возмещение 

вреда, причиненного неправомерными действиями, на возврат неосновательно 

сбереженного либо приобретенного имущества за счет другого лица. 

Таким образом, обязательственное право — это совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные отношения, возникающие в процессе передачи 

имущества, выполнения работ и оказания услуг, причинения вреда и неосновательного 

приобретения имущества, путем установления правовой связи между конкретными 

субъектами. 

Все обязательственное право состоит из двух основных частей — общей и особенной. 

Общая часть содержит нормы, регулирующие порядок возникновения и прекращения, 

обеспечения и исполнения обязательств, ответственность за нарушение обязанностей. 

Правила этих норм применяются обычно ко всем видам обязательств. 

В особенную часть включены нормы, регулирующие отдельные виды обязательств: 

куплю—продажу, поставку, обязательства из причинения вреда и др. 

 



Тема 9. Обеспечение исполнения обязательств.  Ответственность за нарушение 

обязательств 

Исполнение обязательства заключается в совершении или воздержании от совершения 

определенных действий, составляющих предмет обязательства. При этом собственно 

воздержание не составляет самостоятельной обязанности должника, а лишь дополняет 

обязанности по совершению им активных действий, например, воздержание от 

разглашения коммерческой тайны. 

Согласно ст. 309 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных 

актов, а при отсутствии таких требований — в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Обычай делового оборота — сложившееся и широко применяемое в области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством. 

Иные обычно предъявляемые требования — установившиеся в гражданском обороте 

правила поведения, еще не ставшие обычаями. 

 

Тема 10. Понятие и классификация гражданско-правовых договоров 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений. Он возникает всегда в 

результате выражения воли двумя или несколькими лицами. Волеизъявление указанных 

лиц должно быть взаимно согласованным. Договором является не любое соглашение лиц, 

а только такое, которое имеет целью вызвать юридические последствия, а именно, 

возникновение, регулирование, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Договор — это юридический акт, порождающий, изменяющий или прекращающий 

гражданские права и обязанности. Но в отличие от других юридических фактов 

(например, событий, причинения вреда и т. д.), которые влекут только установление, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений, договор, кроме того, 

непосредственно и регулирует в соответствии с законом поведение сторон, определяет их 

права и обязанности. 

Договор — разновидность сделки, одно из наиболее распространенных оснований 

возникновения обязательств. Сделка — более широкое понятие, чем договор. Любой 

договор — всегда сделка. Однако не всякая сделка — договор. Только двухсторонняя или 

многосторонняя сделка, в которой происходит взаимное согласование волеизъявления 

двух или более лиц, будет договором. 

Нужно разграничивать понятие договора и обязательства. Договор — это юридический 

факт, основание возникновения обязательств. Обязательство — это гражданское 

правоотношение, основанием которого может быть не только договор, но и 

односторонние сделки, неправомерные действия, планово-административные акты и др. 

Договор имеет большое значение в жизни общества и применяется в отношениях между 

всеми участниками гражданских правоотношений. Он используется, в основном, для 

регулирования имущественных отношений. Вместе с тем договор может 

регламентировать и неимущественные права, и обязанности сторон. 

Классификация договоров проводится по различным признакам, которые, как правило, 

закреплены в законе. 

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между сторонами 

договоры делятся на односторонние и двусторонние или взаимные. Это различие 

совпадает с делением обязательств. 

Не следует смешивать классификацию договоров с аналогичной классификацией сделок. 

Сделки подразделяются на односторонние и двусторонние в зависимости от числа 

волеизъявлений, необходимых для ее возникновения, а договоры — по характеру 



распределения прав и обязанностей. Любой договор — двусторонняя сделка, поскольку 

для ее возникновения требуется согласованное волеизъявление двух или нескольких лиц. 

Односторонний же договор отличается от односторонней сделки тем, что для ее 

возникновения достаточно волеизъявления одной стороны, одного лица, а для 

одностороннего договора необходимо согласование воли не менее чем двумя лицами. 

Односторонний договор исполняется только должником, т. е. одной стороной. 

По характеру возникающих правоотношений различают договоры возмездные и 

безвозмездные. 

По тому, в чьих интересах заключается договор, различают договоры в интересах его 

сторон и в пользу третьего лица. По первому виду договоров, а их подавляющее 

большинство, права и обязанности возникают только у сторон, заключивших его, 

независимо от того, кто будет принимать его исполнение — сторона по договору или, по 

ее указанию, другое лицо. По договору в пользу третьего лица исполнения его может 

требовать как лицо заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого 

обусловлено исполнение, если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает 

из существа обязательства. Следовательно, по этому договору право требовать его 

исполнения, кроме самой стороны, предоставляется также лицу, не принимавшему 

участия в его заключении. 

В зависимости от того, на что направлены договоры, различают договоры: 

— о безвозвратной передаче имущества в собственность или оперативное управление 

(купля-продажа, дарение, поставка, контрактация, снабжение анергией и газом, заем); 

— о передаче имущества во временное пользование (имущественный заем, наем жилого 

помещения, безвозмездное пользование имуществом); 

— о выполнении работ (подряд, подряд на капитальное строительство, научно-

исследовательские, конструкторские, технологические, проектно-изыскательские работы, 

перевозка); 

— об оказании услуг (страхование, расчетно-кредитные отношения, экспедиция, 

поручение, комиссия, хранение, охрана); 

— о достижении общей хозяйственной цели (совместная деятельность); 

— авторские договоры (о передаче произведения для использования, лицензионный 

договор, договор о выдаче лицензии или об уступке патента, права на промышленный 

образец, пользования товарным знаком). 

Классификация договоров проводится и по иным критериям. 

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора. По 

своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и 

случайные. 

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения 

договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовать все его 

существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано 

хотя бы одно из его существенных условий. Круг существенных условий зависит от 

особенностей конкретного договора. 

Существенными являются условия: 

— о предмете договора; 

— которые названы в законе или иных правовых актах как существенные; 

— которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть и 

существенными, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его 

природу и без которых он не может существовать как данный вид договора; 

— относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон в договоре существенным 

становится и такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым 

актом и которое не выражает природу этого договора. 



В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. 

Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и 

автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не означает, что 

обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия 

договора, обычные условия основываются на соглашении сторон. Только в данном случае 

соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, содержащимся в нормативных 

актах, выражается в самом факте заключения договора данного вида. Предполагается, что 

если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то тем самым они 

согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом 

договоре. 

К числу обычных условий следует относить и примерные условия, разработанные для 

договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре имеется 

отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не содержится в договоре, 

такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев 

делового оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым гражданским 

законодательством к обычаям делового оборота. Примерные условия могут быть 

изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия. 

Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные 

условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же 

как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора. Однако в 

отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в 

текст договора. В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том 

случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, если 

заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В 

противном случае договор считается заключенным и без случайного условия. 

Иногда в содержание договора включают права и обязанности сторон. Между тем права и 

обязанности сторон составляют содержание обязательственного правоотношения, 

основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего это 

обязательственное правоотношение. 

Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в 

требуемой в подлежащих случаях форме. Поскольку договор является одним из видов 

сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. Договор может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились 

заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему 

установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не 

требовалась. Для заключения реального договора требуется не только облеченное в 

требуемую форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества. 

Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть заключен в 

письменной форме, он может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая — 

акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор, 

именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, — акцептантом. Договор 

считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта. 

Предложение, признаваемое офертой: 

— должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить 

договор; 

— должно содержать все существенные условия договора; 

— должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. 



Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. Договор 

вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе 

с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора. Это могут быть фактические 

отношения, сложившиеся между сторонами. 

По общему правилу, истечение срока договора только тогда прекращает его действие, 

когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же 

не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, 

то последний не прекращает свое действие и по истечении срока, на который был 

заключен договор. В таких случаях договор продолжает действовать до определенного в 

нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 
 


