
Глава 13. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

13.1. Понятие гражданского права, его предмет и метод 
 
Гражданское право является одной из важнейших составных частей любой правовой системы и 

наиболее разработанной системообразующей отраслью частного права. Как известно, право как 
отрасль образуют нормы, регулирующие соответствующие (отраслевые) общественные отношения. 
Нормы гражданского права регулируют отношения, складывающиеся между гражданами, 
организациями и государством по поводу различных материальных благ (имущества, работ, услуг, прав 
на результаты интеллектуальной деятельности), а также отношения по защите нематериальных благ 
(жизни и здоровья, чести и достоинства и т.д.). Совокупно эти отношения именуются гражданскими 
правоотношениями. Круг этих отношений чрезвычайно широк, поэтому важность гражданского права 
заключается еще и в том, что абсолютное большинство граждан постоянно участвуют в тех или иных 
гражданских правоотношениях. Термин "гражданское право" происходит от римского jus civile - право 
граждан, регулировавшего имущественные и иные частные отношения с участием римских граждан 
(cives). При рецепции римского права этот термин был заимствован всеми европейскими 
правопорядками, преимущественно без его перевода, и теперь дословно означает "цивильное право" 
(например, англ. - civil law, нем. - zivilrecht, фр. - droit civil). В России для обозначения самой отрасли 
права и сопутствующих ей понятий используются переведенные на русский язык термины 
("гражданское право", "гражданский оборот" и т.д.), а первоначальный - для обозначения науки 
гражданского права ("цивилистика") и связанных с ней понятий. Для определения того, какие отношения 
принадлежат к числу гражданско-правовых, необходимо выяснить, что является предметом 
гражданского права и какой метод используется при осуществлении гражданско-правового 
регулирования. 

Предмет гражданского права составляют общественные отношения, урегулированные 
гражданско-правовыми нормами. Данные правоотношения подразделяются на два вида: 

- имущественные отношения, то есть отношения, возникающие по поводу различных 
материальных благ (вещей и иного имущества, а также работ и услуг); 

- личные неимущественные отношения, связанные или не связанные с имущественными 
отношениями. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, проявляются в 
гражданском праве в виде исключительных прав на результаты творческой деятельности и на средства 
индивидуализации лиц и товаров. Личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными, возникают по поводу неотчуждаемых нематериальных благ - таких, как жизнь, 
здоровье и т.д. Все гражданские правоотношения, как имущественные, так и личные неимущественные, 
осуществляются независимыми друг от друга субъектами права, обладающими равными правами. 

Метод правового регулирования определяется предметом правового регулирования, то есть теми 
общественными отношениями, регламентацию которых осуществляет право. Метод гражданского 
права представляет собой совокупность средств и способов, при помощи которых осуществляется 
правовое регулирование гражданских правоотношений. Исходя из природы гражданских 
правоотношений, метод гражданского права должен базироваться на юридическом равенстве 
субъектов права, что предполагает инициативный, добровольный характер отношений между ними. 
Гражданское право предоставляет субъектам права возможность самостоятельно определять характер 
и содержание взаимоотношений между ними, что выражается в преобладании диспозитивного 
регулирования, позволяющего субъектам основывать свое поведение преимущественно на 
собственном интересе. Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять 
поведение другой стороны в силу своего публичного статуса, поскольку участники гражданских 
правоотношений изначально признаются равными друг другу и обладающими одинаковым объемом 
прав и обязанностей. Естественно, что в гражданском праве используются и императивные нормы, 
ограничивающие волю и инициативу сторон, но использование императивного метода регулирования 
гражданских правоотношений является исключением и обычно направлено на защиту экономически 
слабой стороны. Субъекты, обладающие властью, участвуют в гражданских правоотношениях наравне 
с прочими их участниками и не вправе давать им обязательные для исполнения указания. 

Гражданское право можно определить как систему норм права, регулирующую имущественные и 
личные неимущественные отношения между гражданами, юридическими лицами и публичными 
образованиями, основанные на их независимости, равенстве и имущественной самостоятельности. 

 
13.2. Гражданское законодательство 

 



Гражданское законодательство - это совокупность нормативных актов, регулирующих 
гражданские правоотношения. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 
находится в ведении Российской Федерации (п. "о" ст. 71 Конституции), поэтому субъекты Российской 
Федерации, а также муниципальные образования не управомочены принимать акты, содержащие 
нормы гражданского права. Из этого следует, что гражданское законодательство принимается на 
федеральном уровне и действует единообразно на всей территории Российской Федерации. 
Формально к гражданскому законодательству относятся только Гражданский кодекс Российской 
Федерации и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, а подзаконные акты, которые 
содержат нормы гражданского права, не включаются в состав гражданского законодательства. Такой 
подход, закрепленный в статье 3 Гражданского кодекса РФ, используют далеко не все юристы. Многие 
ученые полагают, что в состав гражданского законодательства необходимо включать все нормативные 
акты, содержащие гражданско-правовые нормы, то есть федеральные законы и подзаконные акты. 
Следовательно, необходимо иметь в виду, в каком смысле используется термин "законодательство": в 
широком, включающем все нормативные акты, как законы, так и подзаконные акты, или в узком, 
включающем только федеральные законы. 

Конституция РФ, хотя и не относится к гражданскому законодательству, тем не менее содержит 
нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения. В главе 1 "Основы конституционного строя" 
содержатся нормы, устанавливающие основы экономической системы Российской Федерации. В 
Российской Федерации гарантируются: единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности (ч. 1 ст. 8 Конституции). Часть 2 статьи 8 Конституции устанавливает равенство всех форм 
собственности: частной, государственной, муниципальной, а также иных форм. В главе 2 "Права и 
свободы человека и гражданина" также содержатся нормы гражданско-правового характера. Часть 1 
статьи 34 Конституции гласит: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности". 
Статья 35 Конституции устанавливает основы права собственности: 

"1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется". 
Конституционные нормы, регулирующие гражданские правоотношения, определяют содержание 

гражданского законодательства. 
Основной составляющей гражданского законодательства является Гражданский кодекс РФ - 

кодифицированный нормативный акт, имеющий статус федерального закона. Гражданский кодекс 
состоит из двух частей. Первая часть Гражданского кодекса содержит основные положения 
гражданского права, регламентирует субъекты и объекты гражданских правоотношений, право 
собственности и иные вещные права, сделки и представительство, сроки и исковую давность, общие 
положения об обязательствах и общие положения о договоре. Вторая часть Гражданского кодекса 
регламентирует условия возникновения, изменения и прекращения конкретных видов гражданско-
правовых обязательств. Третья часть Гражданского кодекса регламентирует наследственные 
правоотношения и гражданские правоотношения с иностранным элементом (международное частное 
право). В настоящий момент сохраняют действие не противоречащие Гражданскому кодексу и иным 
российским законам нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 года и Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года, регулирующие исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности. Гражданский кодекс является правовой основой всей 
системы гражданского законодательства, и иные федеральные законы, будучи равны кодексу по 
статусу, не могут содержать нормы, противоречащие нормам Гражданского кодекса. Данные законы 
детализируют различные нормы Гражданского кодекса (например, об актах гражданского состояния, о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной 
регистрации юридических лиц, о банкротстве, об обществах с ограниченной ответственностью, об 
акционерных обществах, о некоммерческих организациях, о рынке ценных бумаг и т.д.), принимаются в 
соответствии с Гражданским кодексом и не могут противоречить ему. 

Гражданские правоотношения могут быть также урегулированы указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны противоречить Гражданскому кодексу РФ и иным федеральным 
законам. На основании и во исполнение Гражданского кодекса, иных федеральных законов и указов 
Президента Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие 



нормы гражданского права. Федеральные министерства и государственные комитеты могут издавать 
акты, содержащие нормы гражданского права, если на это есть прямое указание Гражданского кодекса, 
иного федерального закона, указа Президента или постановления Правительства. 

 
13.3. Гражданское правоотношение 

 
Правоотношением в гражданском праве признается общественное отношение, урегулированное 

гражданско-правовыми нормами. Гражданское правоотношение выступает в виде связи между его 
участниками (субъектами), и содержанием данной связи являются субъективные права и обязанности 
участников правоотношения. Субъективный характер прав и обязанностей означает принадлежность 
этих прав и обязанностей конкретным, определенным участникам правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения - это субъективные гражданские права и 
субъективные гражданские обязанности. Субъективное гражданское право - это мера дозволенного 
поведения субъекта гражданского правоотношения. Управомоченный субъект обладает возможностью 
совершать определенные действия, что выражается в его правомочиях. Субъективное гражданское 
право может содержать три правомочия: 

- правомочие требования (возможность требовать от обязанного субъекта совершения каких-либо 
действий в соответствии с его обязанностью); 

- правомочие на собственные действия (возможность самостоятельного совершения 
управомоченным субъектом каких-либо действий в соответствии с его правом); 

- правомочие на защиту (возможность использования принудительных мер в случае нарушения 
субъективного права). 

Субъективная гражданская обязанность - это мера должного поведения субъекта гражданского 
правоотношения. Субъективные гражданские обязанности подразделяются на активные и пассивные, 
что является следствием их позитивного или негативного закрепления. Активная субъективная 
гражданская обязанность заключается в понуждении обязанного субъекта к совершению каких-либо 
действий, а пассивная - в понуждении обязанного субъекта к воздержанию от каких-либо действий. 

Гражданские правоотношения имеют общие черты, роднящие их со всеми правоотношениями, и 
специальные черты, выделяющие их в качестве отраслевых и обусловленные особенностями 
гражданского права. К специальным чертам гражданских правоотношений относят следующие. Во-
первых, самостоятельность субъектов гражданских правоотношений и их юридическое равенство. 
Правоотношения, в которых один субъект в силу своего правового положения имеет возможность 
давать указания, обязательные для исполнения другим субъектом, не относятся к числу гражданско-
правовых. Во-вторых, самостоятельность и юридическое равенство субъектов гражданских 
правоотношений предопределяют акт свободного волеизъявления - сделку - в качестве основного 
факта, порождающего гражданские правоотношения. В-третьих, характер гражданских 
правоотношений предопределяет имущественный характер способов защиты субъективных 
гражданских прав и мер ответственности за нарушение гражданских обязанностей. 

Соотношение субъективных гражданских прав и обязанностей субъектов гражданских 
правоотношений предопределяет структуру содержания этих правоотношений, которая может быть 
простой и сложной. Простая структура предусматривает наличие у одного субъекта правоотношения 
только одного права, а у другого - только одной обязанности, соответствующей данному праву. Сложная 
структура присуща большинству гражданских правоотношений, в которых у каждой из сторон могут быть 
как только права или только обязанности (в количестве больше одного права и одной обязанности), так 
и комплекс прав и обязанностей. 

Гражданские правоотношения подразделяются на виды исходя из характера взаимосвязи 
управомоченного и обязанного субъекта (абсолютные и относительные), предмета (имущественные и 
неимущественные), способа удовлетворения интересов управомоченного лица (вещные и 
обязательственные). В абсолютных правоотношениях управомоченным субъектам противостоит 
неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от нарушения их прав. К числу абсолютных 
правоотношений относятся право собственности и иные вещные права, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и др. В относительных правоотношениях управомоченным 
лицам противостоят определенные обязанные лица, то есть участники правоотношений определены. К 
ним относятся обязательственные и ряд других правоотношений. Имущественные правоотношения 
имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность имущества 
какому-либо лицу, либо переход имущества от одного лица к другому, а неимущественные 
правоотношения имеют своим объектом нематериальные блага. В вещном правоотношении интерес 
управомоченного лица удовлетворяется путем его взаимодействия с вещью за счет извлечения ее 
полезных свойств. В обязательственном правоотношении интерес управомоченного лица может быть 



удовлетворен за счет действий обязанного лица, которое может взаимодействовать с вещью. Таким 
образом, в вещных правоотношениях управомоченный субъект может воздействовать 
непосредственно на вещь, а в обязательственных - только посредством обязанного лица. 

Гражданские правоотношения возникают по следующим основаниям: 
- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 
- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены 

законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 
- из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 
- в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 
- в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; 
- вследствие неосновательного обогащения; 
- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий (п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса). 
 

13.4. Субъекты гражданских правоотношений 
 
Субъектами правоотношений признаются их участники - лица, на которых распространяют свое 

действие нормы права. Субъектами гражданских правоотношений являются физические лица, 
юридические лица и публичные образования. Все субъекты гражданских правоотношений обладают 
гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью. Под правоспособностью понимается 
способность лица иметь субъективные гражданские права и нести субъективные гражданские 
обязанности, то есть способность быть субъектом гражданских правоотношений. Гражданская 
дееспособность - это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять субъективные 
гражданские права, создавать для себя субъективные гражданские обязанности и исполнять их. Все 
субъекты гражданских правоотношений обладают правоспособностью, однако не все из них обладают 
дееспособностью. Разница между правоспособностью и дееспособностью состоит в том, что 
правоспособность представляет собой потенциальную возможность участия в правоотношениях, 
дееспособность же предполагает наличие возможностей для реализации прав и обязанностей. 
Дееспособность производна от правоспособности. 

Физическим лицом (гражданином) признается любой человек независимо от возраста, пола, 
вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а также иных характеристик. В 
гражданском праве понятие "физическое лицо" равнозначно понятию "гражданин", поскольку в 
гражданском законодательстве эти два термина используются в качестве синонимов. Физические лица 
(граждане) разделяются на граждан России, граждан иностранных государств (иностранцев) и лиц без 
гражданства (апатридов), но обычно фактор гражданства не имеет значения для характеристики лица 
как участника гражданских правоотношений. Физическое лицо (гражданин) выступает в гражданских 
правоотношениях под своим именем, состоящем из фамилии, собственно имени и отчества (иногда 
только из фамилии и собственно имени), а также, в указанных в законе случаях, под псевдонимом. 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и заканчивается с его смертью, 
она неотчуждаема и может быть ограничена лишь согласно закону (ч. 1 ст. 22 Гражданского кодекса). 

Граждане могут: иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 
заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать 
юридические лица - самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место 
жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 
личные неимущественные права (ст. 18 Гражданского кодекса). Дееспособность граждан имеет особый 
характер, а ее степень ставится в зависимость от возраста гражданина. Малолетние дети, не достигшие 
шестилетнего возраста, не обладают гражданской дееспособностью, все сделки от их имени 
осуществляют их родители, усыновители или опекуны. Малолетние дети в возрасте от шести до 
четырнадцати лет также недееспособны, однако их недееспособность носит частичный характер, 
поскольку они наделены правом самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения. Все иные сделки от имени малолетних могут совершать только их родители, 



усыновители или опекуны, которые также несут имущественную ответственность по сделкам 
малолетних (ст. 28 Гражданского кодекса). Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет обладают частичной дееспособностью, поскольку могут самостоятельно совершать 
все сделки, на которые управомочены малолетние, а также распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов (ст. 26 
Гражданского кодекса). По достижении восемнадцатилетнего возраста гражданин обретает полную 
дееспособность. Возможность обретения полной дееспособности до достижения восемнадцати лет 
предусмотрена при вступлении лица в брак (ч. 2 ст. 21 Гражданского кодекса) или путем эмансипации, 
то есть признания лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным (ст. 27 
Гражданского кодекса). Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, может быть признан недееспособным по решению суда. 
Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека, и опекун совершает от его 
имени все сделки и несет гражданско-правовую ответственность за совершение этих сделок и за 
причинение этим гражданином вреда (ст. 29 и 1076 Гражданского кодекса). Гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над 
гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство. Гражданин, 
ограниченный в дееспособности, вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки; 
совершать все иные сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы он может только с 
согласия попечителя. Гражданско-правовую ответственность по сделкам и за причинение вреда 
гражданин, ограниченный в дееспособности, несет самостоятельно (ст. 30 Гражданского кодекса). 

Гражданин, о месте пребывания которого нет сведений в месте его жительства в течение года, 
может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц. Правовыми 
последствиями признания лица безвестно отсутствующим являются передача его имущества в 
доверительное управление и упрощенный порядок расторжения брака для его супруга. В случае явки 
или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет 
свое решение. 

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 
течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со 
дня окончания военных действий. Правовыми последствиями объявления гражданина умершим 
являются прекращение всех его личных прав и обязанностей, а также открытие наследства. 

Полностью дееспособный гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также заниматься предпринимательской деятельностью 
совместно с другими гражданами или организациями в рамках юридического лица. Под 
предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке, и основными критериями отнесения деятельности к разряду 
предпринимательской являются систематическое получение прибыли как цель такой деятельности и 
ее рисковый характер. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (см. 
ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ). В соответствии с Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)" гражданин в установленном законом порядке может быть признан 
банкротом. Для индивидуальных предпринимателей установлен особый порядок банкротства. 

Юридическое лицо - это организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим 
имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 Гражданского 
кодекса). 

Юридические лица, в зависимости от основной цели своей деятельности, подразделяются на 
коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 Гражданского кодекса). Коммерческая 



организация имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, а полученная 
прибыль распределяется между ее участниками. Для достижения своей основной цели коммерческая 
организация занимается предпринимательской деятельностью. Некоммерческая организация не может 
иметь в качестве основной цели извлечение прибыли. Она создается для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, для охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также для иных целей, 
направленных на достижение общественных благ. Некоммерческая организация также может 
заниматься предпринимательской деятельностью, однако полученная от такой деятельности прибыль 
не распределяется между ее участниками, а используется в тех целях, для достижения которых и была 
создана некоммерческая организация. 

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и общества (полные 
товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью, акционерные общества), производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. К числу некоммерческих организаций 
относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), 
фонды, государственные корпорации, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Основными признаками юридического лица являются: 
1. Организационное единство. Наличие структуры организации, предусматривающее наличие 

руководящих органов и функциональных подразделений. Органы юридического лица могут быть 
единоличными (директор, президент, председатель правления) и коллегиальными (общее собрание, 
правление, совет директоров), и их роль состоит в формировании воли юридического лица и в ее 
выражении вовне. 

2. Имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет на определенном вещном праве 
(праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления) имущество, которое 
используется как материальная основа деятельности и как гарантия исполнения обязательств, и это 
имущество отделено от имущества его учредителей и участников. Учредители и участники в 
большинстве случаев имеют лишь обязательственные права в отношении имущества юридического 
лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы); в 
ряде случаев учредители имеют на имущество юридического лица вещное право, то есть право 
собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения) или не имеют 
никаких имущественных прав (общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации и 
союзы). 

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое лицо самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления. В случаях, установленных законом или 
учредительными документами, учредители и участники юридического лица могут нести субсидиарную 
(дополнительную) имущественную ответственность по его обязательствам. 

4. Участие в правоотношениях от своего имени. Юридическое лицо выступает в гражданском 
обороте, а также в суде под своим именем, которое индивидуализирует его, делает его юридической 
личностью. В наименовании юридического лица должна быть указана его организационно-правовая 
форма, а также собственное индивидуальное наименование. Наименование коммерческой 
организации представляет собой фирму (фирменное наименование), являющуюся объектом 
исключительных прав. 

5. Государственная регистрация в налоговых органах в качестве юридического лица. 
Юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью, которые появляются у него 
одновременно в момент возникновения, то есть с момента его государственной регистрации и внесения 
в Государственный реестр. Правоспособность юридического лица может быть универсальной (общей) 
и специальной (ограниченной). Универсальная (общая) правоспособность юридического лица означает, 
что это юридическое лицо может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Коммерческие 
организации по общему правилу обладают универсальной правоспособностью, вне зависимости от 
указания конкретного вида деятельности в их учредительных документах. Исключение составляют 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также те коммерческие организации, 
которые занимаются коммерческой деятельностью в одной определенной сфере (например, банки и 
страховые организации). Коммерческим организациям предоставлена универсальная 
правоспособность для сохранения у них возможности оперативно реагировать на изменения в сфере 



экономики. Все некоммерческие организации, а также упомянутые разновидности коммерческих 
обладают специальной (ограниченной) правоспособностью, поскольку все они создаются для 
достижения определенных целей при помощи определенных способов. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют до момента его 
прекращения, которое происходит в двух формах: реорганизации и ликвидации. Реорганизация - это 
прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. Реорганизация может проходить в следующих видах: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование. Ликвидация - это прекращение юридического лица без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация может быть добровольной 
(например, по решению учредителей) либо принудительной (по решению суда при нарушении 
законодательства либо при банкротстве). Реорганизация или ликвидация юридического лица считается 
завершенной, а юридическое лицо перестает существовать после внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Основным критерием классификации 
юридических лиц является основная цель их деятельности, в соответствии с которой они 
подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 
капиталом. Товарищества представляют собой преимущественно объединения лиц, а общества - 
объединения капиталов. К числу товариществ относятся полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитное), к числу обществ - общество с ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью и акционерное общество. 

Полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в 
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью 
от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 
имуществом (ст. 69 Гражданского кодекса). Полными товарищами могут быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация, причем они не могут стать участниками другого 
полного товарищества или товарищества на вере. Ведение дел полного товарищества осуществляется 
всеми его участниками, то есть каждый полный товарищ может заключать сделки от имени полного 
товарищества, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок ведения дел - одним или 
несколькими участниками либо по общему согласию. Учредительным документом является 
учредительный договор. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 
имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя (наименование) 
одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество". 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, в котором наряду с 
участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и 
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется 
один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (ст. 82 Гражданского кодекса). В 
остальном правовое положение товарищества на вере идентично правовому положению полного 
товарищества. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - это учрежденное одним или несколькими 
лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов (ст. 87 Гражданского кодекса, ст. 2 Федерального закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"). Высшим органом управления является общее собрание участников, 
избирающее исполнительные органы общества (коллегиальные или единоличные). Число участников 
общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятидесяти. Учредительными 
документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор и устав. 
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать 
наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - это учрежденное одним или несколькими 
лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 
определяемом учредительными документами общества (ст. 95 Гражданского кодекса). За исключением 



положения о субсидиарной ответственности его участников, правовое положение обществ с 
ограниченной и дополнительной ответственностью идентично. 

Акционерное общество (АО) - это общество, уставный капитал которого разделен на 
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций (ст. 96 Гражданского кодекса, ст. 2 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"). Учредительным документом акционерного общества является устав. Высшим органом 
управления является общее собрание акционеров, которое избирает совет директоров 
(наблюдательный совет), являющийся надзорным органом, и исполнительные органы (коллегиальные 
или единоличные). Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 
наименование и указание на то, что общество является акционерным, а также указание на его вид. 
Акционерные общества подразделяются на два вида: на открытые акционерные общества (ОАО) и 
закрытые акционерные общества (ЗАО). 

Открытое акционерное общество вправе производить открытую подписку на выпускаемые им 
акции, его акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 
Максимальное число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. Ежегодно оно 
обязано публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков, а также иные сведения. Размер уставного капитала открытого акционерного общества должен 
составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда. 

Закрытое акционерное общество распределяет акции исключительно среди учредителей либо 
среди заранее определенного круга лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют 
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 
Максимальное число акционеров закрытого акционерного общества не должно превышать пятидесяти. 
Закрытое акционерное общество может быть обязано публиковать данные о своей деятельности в 
случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, регулирующим рынок ценных 
бумаг. Размер уставного капитала закрытого акционерного общества должен составлять не менее 
стократной суммы минимального размера оплаты труда. 

Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых 
взносов (ст. 107 Гражданского кодекса, ст. 1 Федерального закона "О производственных кооперативах"). 
Производственный кооператив является особой организационно-правовой формой коммерческих 
организаций. Участниками производственного кооператива могут быть также юридические лица, 
объединяющие свои паевые взносы, если это предусмотрено его уставом. Число членов 
производственного кооператива должно быть не менее пяти, а число членов кооператива, не 
принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может превышать двадцати пяти 
процентов от числа членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 
Высшим органом управления производственным кооперативом является общее собрание его членов, 
избирающее наблюдательный совет (если число членов кооператива превышает пятьдесят) и 
исполнительные органы (коллегиальные или единоличные). Фирменное наименование кооператива 
должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или "артель". 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие - это 
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество. Собственником имущества является государство или муниципальное 
образование, и это имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. Унитарные предприятия обладают закрепленным 
за ними имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Некоммерческие организации. 
Потребительские кооперативы - организации, члены которых объединили свои имущественные 

паевые взносы для удовлетворения своих материальных и иных потребностей. К числу 
потребительских кооперативов относятся жилищно-строительные, гаражные, дачные и прочие 
кооперативы. 

Общественные и религиозные организации - добровольные объединения граждан, 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей. Религиозные организации отличаются тем, что они созданы для 
совместного исповедания и распространения веры и обладают следующими признаками: наличие 
вероисповедания; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение 
религии и религиозное воспитание своих последователей. 



Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Ликвидация 
фонда возможна только в судебном порядке. 

Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью 
или частично. Учреждение обладает имуществом на праве оперативного управления. 

Ассоциации (союзы) - объединения коммерческих или некоммерческих организаций для 
координации их деятельности, представления и защиты их интересов. 

Публичные образования (государство и муниципальные образования). 
Под публичными образованиями в гражданском праве понимаются политические структуры 

общества, обладающие публичной властью и участвующие в гражданских правоотношениях, как-то: 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Публичные 
образования выступают в гражданских правоотношениях на равных началах с иными участниками этих 
отношений - гражданами и юридическими лицами и не вправе использовать свои властные полномочия, 
поскольку при участии в гражданских правоотношениях они приравниваются по своему правовому 
положению к частным лицам. Гражданское законодательство распространяет действие норм, 
определяющих участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, и на публичные 
образования, если иное не вытекает из закона или особенностей этих образований. Правоспособность 
и дееспособность считаются присущими публичным образованиям в силу их статуса. От имени 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в гражданских правоотношениях выступают 
органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов. От имени муниципальных образований в гражданских правоотношениях выступают 
органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов. 

Публичные образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 
собственности имуществом, кроме имущества, закрепленного за созданными ими юридическими 
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (так называемого 
распределенного имущества), а также имущества, которое может находиться только в государственной 
или муниципальной собственности. Публичные образования не отвечают по обязательствам друг 
друга, а также по обязательствам созданных ими юридических лиц. Исключение составляют случаи, 
когда обязанность имущественной ответственности прямо указывается в законе, а также случаи 
принятия публичным образованием гарантии (поручительства) по обязательствам другого публичного 
образования либо юридического лица. 

 
13.5. Объекты гражданских правоотношений 

 
Объекты гражданских правоотношений - это блага, по поводу которых действуют субъекты 

гражданских правоотношений. К ним относятся: имущество (вещи и имущественные права); работы и 
услуги; информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности; 
нематериальные блага (ст. 128 Гражданского кодекса). Объекты гражданских прав различаются по 
степени своей оборотоспособности. Объекты, которые могут свободно отчуждаться и переходить от 
одного лица к другому, являются объектами, свободными в обороте. Объекты, которые могут 
принадлежать лишь определенным лицам либо нахождение которых в обороте допускается по 
специальному разрешению, являются объектами, ограниченными в обороте. Объекты, переход которых 
от одних лиц к другим прямо запрещен законом, являются объектами, изъятыми из оборота. 

Термин "имущество" весьма расплывчатый, и в разных ситуациях в состав имущества могут 
включаться различные элементы. Понятие имущества многозначно, однако исходя из его юридической 
сущности имущество можно определить как совокупность вещей, а также имущественных прав (на вещи 
либо на получение вещей, работ, услуг, информации и т.д.) и обязанностей (по передаче вещей, 
выполнению работ, оказанию услуг, предоставлению информации и т.д.). Понять содержание термина 
"имущество" можно, рассмотрев элементы, включенные в его состав: во-первых, вещи (включая деньги 
и ценные бумаги), во-вторых, имущественные права. 

Вещи - это предметы материального мира. Вещи имеют физический характер, в подавляющем 
большинстве случаев они осязаемы, и их наличие или отсутствие всегда можно определить при помощи 
естественнонаучных методов. По большей части вещи являются результатом труда (хотя некоторые из 
них имеют исключительно природное происхождение, например земля, лес, водный объект) и имеют 
экономическую ценность. Существуют различные основания классификации вещей. 



Недвижимые и движимые вещи. Недвижимыми вещами (недвижимостью) являются земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, 
сооружения и прочие объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К недвижимости также относятся подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты. Они не являются недвижимостью фактически, но юридически приравнены к ней из-за своей 
высокой стоимости и невозможности перемещения в не предназначенной для этого среде. Предприятие 
как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, 
в целом признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятельности, как недвижимые (земельные участки, здания, 
сооружения), так и движимые вещи (оборудование, инвентарь, сырье, продукция), а также 
имущественные права (права требования и долги) и права на обозначения, индивидуализирующие 
предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания и другие исключительные права). 

Права на недвижимые вещи возникают у субъектов только с момента государственной 
регистрации этих прав. 

Все вещи, не отнесенные законом к недвижимости, являются движимым имуществом (включая 
деньги и ценные бумаги). 

Индивидуально-определенные и родовые вещи. Индивидуально-определенные вещи отличаются 
конкретными характеристиками, по которым можно их идентифицировать (земельный участок с 
кадастровым номером, морское судно и т.п.). Родовые вещи определяются родовыми признаками; 
индивидуальная определенность данных вещей (даже если она присутствует) для субъектов 
правоотношений значения не имеет (пять тонн бензина, килограмм муки, три автомобиля "Москвич"). 
Индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы, при их уничтожении невозможно 
произвести возмещение в натуре. Родовые вещи юридически заменимы, и их можно компенсировать в 
натуральной форме. 

Неделимые и делимые вещи. Неделимые вещи - это вещи, раздел которых в натуре невозможен 
без изменения их назначения; физически они могут быть разделены, однако использовать их по 
назначению после этого будет невозможно, так как качество вещи изменится (животное, техническая 
аппаратура). Делимые вещи можно разделять без ущерба для их назначения, их качество не 
изменяется (выплавленный металл, земельный участок). 

Сложные и простые вещи. Сложные вещи есть совокупность простых вещей, используемых по 
общему назначению. Эта совокупность в гражданском обороте признается одной сложной вещью 
(имущество крестьянского хозяйства, предприятие как имущественный комплекс, библиотека, 
коллекция монет). 

Главные вещи и принадлежности. Принадлежность служит главной вещи, связана с ней общим 
назначением и следует ее судьбе (замок и ключ, картина и рама). 

Одушевленные и неодушевленные вещи. Одушевленными вещами являются животные, на 
которые распространяются общие положения о правовом статусе вещей, однако при этом следует 
руководствоваться правилами, запрещающими жестокое обращение с животными. 

Плоды, продукция и доходы. Плоды - это отделимый результат естественного приращения вещей 
(урожай, приплод животных). Продукция - это искусственное приращение вещей в результате их 
использования (изготовление новых вещей, количественное и качественное приумножение 
существовавших вещей). Доходы - это экономическое приращение вещей в результате их 
использования (дивиденды, проценты). 

Деньги - особый вид вещей, являющихся всеобщим эквивалентом и средством платежа. Законное 
платежное средство - это рубль, который является обязательным к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории Российской Федерации. В зависимости от формы выражения деньги могут быть 
наличными и безналичными, причем безналичные деньги, строго говоря, уже не являются вещами, 
поскольку утратили свою материальную форму и их можно приравнять к имущественным правам 
(правам требования). 

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 
(реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении. К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, 
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных 
бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Закон предусматривает 
наличие бездокументарных ценных бумаг, не имеющих материального выражения, которые (по 
аналогии с безналичными деньгами) также можно причислить к имущественным правам. 



Имущественные права - это права на предметы материального мира, а также те права требования 
к иным субъектам гражданских правоотношений, которые могут быть выражены в материальной 
(вещной) форме. К имущественным правам относятся вещные права (права владения, пользования и 
распоряжения вещами), обязательственные права (права требования от обязанных лиц передачи 
вещей, выполнения работ, оказания услуг и т.д.), исключительные права материального характера 
(права автора и изобретателя на вознаграждение за созданные ими произведения), наследственные 
права. 

Помимо имущества, объектами гражданских правоотношений являются работы и услуги, 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, информация и 
нематериальные блага. 

Работы и услуги - это действия, производимые субъектами гражданских правоотношений и 
имеющие полезный результат. Результат работы является объективированным, то есть выраженным в 
каком-либо объекте, и отделимым. Результат работы есть следствие произведения определенных 
действий, и этот результат выражен в отдельном объекте (обычно - вещи). К работе относятся 
различные виды подряда, а также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Результат услуги, в отличие от работы, не имеет объективированного 
выражения, он неотделим от процесса оказания услуги и содержится в ней самой. Видами услуг 
являются транспортные, расчетные, кредитные, консультационные, образовательные услуги, 
хранение, страхование и т.д. Таким образом, результатом работы является отдельный объект 
гражданских правоотношений, а результатом услуги - изменение состояния того предмета или той 
сферы, в отношении которых были предприняты действия по оказанию услуги. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности - права на результаты 
творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы) и приравненные к ним объекты (товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, наименования места происхождения товаров). Данные объекты являются 
по своей природе неимущественными, однако они тесно связаны с имущественными отношениями в 
силу возможности перехода этих прав к другим субъектам как на возмездной, так и на безвозмездной 
основе. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является 
предметом авторских, патентных и лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии 
(франчайзинга). 

Информация - это сведения, имеющие действительную или потенциальную ценность в связи с 
неизвестностью ее третьим лицам. Информация нематериальна и непотребляема. В силу этих свойств 
она может устареть лишь морально. Разновидностями охраняемой информации являются служебная и 
коммерческая тайны. 

Нематериальные блага принадлежат лицам от рождения или в силу закона, они неотчуждаемы и 
не могут быть никому переданы. К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания 
и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. Их общим свойством являются нематериальный характер и отсутствие прямой 
связи с имущественными отношениями. Вследствие этого гражданское право не регулирует оборот 
данных объектов (поскольку он отсутствует), а лишь осуществляет их защиту от нарушений. 

 
13.6. Осуществление и защита гражданских прав. 

Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая 
ответственность 

 
Осуществление гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, 

заключенных в содержании данного права. Субъект может осуществлять гражданские права 
фактически (например, пользоваться вещью) и юридически (например, заключать сделки по поводу 
вещи). Наличие права подразумевает и наличие корреспондирующей с ним обязанности. Право должно 
осуществляться в соответствии с законом на основе разумности и добросовестности, а для защиты от 
злоупотребления правом установлены пределы осуществления гражданских прав, то есть 
законодательно очерченные границы деятельности управомоченных субъектов по реализации 
возможностей, заключенных в содержании этих прав. Гражданские права можно осуществлять лично 
или через представителя. Реально осуществлять свои права лично способны только физические лица; 
юридические лица и публичные образования могут действовать исключительно через свои органы. Не 
допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть 
совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе. Представителем может быть 



физическое либо юридическое лицо, наделенное полномочиями совершать юридически значимые 
действия в интересах и от имени представляемого. В силу представительства права и обязанности 
возникают непосредственно у представляемого. Отношения представительства возникают на 
основании договора, закона, акта государственного и муниципального органа или учредительного 
документа юридического лица. Для осуществления функций представительства представляемый 
выдает представителю доверенность. Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность заключается 
в письменной форме, в ней указываются дата выдачи и срок действия. 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются 
юридические факты, то есть те факты реальной действительности, которые порождают, изменяют или 
прекращают юридические связи между субъектами права. По признаку зависимости от воли субъектов 
юридические факты подразделяются на действия и события. Действия - это юридические факты, 
порожденные волей субъектов. Действия бывают правомерными и неправомерными. Правомерные 
действия подразделяются на юридические акты (правомерные действия субъектов, направленные на 
возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений) и юридические поступки 
(правомерные действия субъектов, порождающие возникновение, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений независимо от воли субъектов). События - это явления реальной 
действительности, происходящие независимо от воли человека. События подразделяются на 
абсолютные (их возникновение и развитие не связаны с человеческой деятельностью) и относительные 
(возникают в связи с волей человека, но их дальнейшее развитие полностью самостоятельно). 

Сделки являются наиболее распространенным и наиболее характерным для гражданского права 
основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. Сделки 
относятся к числу таких юридических фактов, как акты, и под ними понимаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. Таким образом, именно сделка широко используется для того, чтобы породить, изменить 
или прекратить гражданские правоотношения, поскольку в сделке наиболее четко проявляется воля 
субъекта права, направленная на достижение определенной цели. 

Сделки бывают следующих видов: 
1. Односторонние и дву- или многосторонние (договоры). Для заключения односторонней сделки 

достаточно волеизъявления одной стороны. К числу односторонних сделок относятся выдача 
доверенности, публичное обещание награды, объявление конкурса, составление завещания, принятие 
наследства и отказ от него. Дву- или многосторонняя сделка (договор) считается заключенной, когда 
между всеми ее участниками (сторонами) достигнуто согласованное волеизъявление. 

2. Возмездные и безвозмездные. Возмездной является сделка, в которой обязанность одной 
стороны совершить какое-либо действие в пользу другой стороны подкреплена соответствующей 
обязанностью другой стороны совершить какое-либо действие в пользу первой стороны (купля-
продажа, мена). В безвозмездной сделке обязанность одной стороны не подкреплена обязанностью 
другой стороны совершить что-либо взамен (дарение). 

3. Реальные и консенсуальные. Для заключения реальной сделки необходимо совершить 
конкретное действие по ее исполнению (к примеру, передать вещь), а консенсуальная сделка считается 
заключенной, если между сторонами достигнуто соглашение (например, подписан договор). 

4. Устные и письменные. Устная сделка считается заключенной, если воля сторон выражена 
словесно или в фактических (так называемых конклюдентных) действиях (например, розничная купля-
продажа, проезд на общественном транспорте). Письменная сделка считается заключенной, если воля 
сторон и условия сделки закреплены на каком-либо материальном носителе (подписание договора). 
Письменные сделки подразделяются на простые письменные (достаточно подписей и, по возможности, 
печатей сторон) и нотариально удостоверенные (простые письменные, скрепленные печатью и 
подписью нотариуса). 

Условиями действительности сделок выступают: 
- законность их содержания (содержание сделки не должно противоречить основам правопорядка 

и нравственности); 
- сделкоспособность участников сделки (лица, участвующие в сделке, должны иметь право 

распоряжаться предметом сделки); 
- соответствие воли и волеизъявления участников сделки (сделка совершена не под влиянием 

заблуждения, обмана, угроз или насилия); 
- соблюдение формы сделки (условия сделки должны быть зафиксированы таким способом, какой 

установлен законом или соглашением сторон). 
Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, сделка признается недействительной, то есть не 

порождающей прав и обязанностей для ее участников. Такая сделка признается недействительной с 



момента ее совершения. Недействительные сделки бывают двух видов: ничтожные и оспоримые. 
Ничтожная сделка недействительна независимо от ее признания в качестве таковой судом и не может 
порождать юридически значимых последствий (например, перехода права собственности). Оспоримая 
сделка признается недействительной в силу ее признания в качестве таковой судом; если не 
последовало обращения в суд, оспоримая сделка порождает юридически значимые последствия. 

Последствия признания сделки недействительной различаются в зависимости от того, каким 
образом действовали стороны этой сделки. Если все стороны действовали добросовестно, не нарушая 
требований закона, то происходит двусторонняя реституция (от лат. restituere - восстанавливать) - 
каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное от нее по сделке (например, по 
признанной недействительной сделке купли-продажи покупатель возвращает продавцу товар, а 
продавец покупателю - деньги). Если одна из сторон действовала добросовестно, а другая - 
недобросовестно (например, угрозами принуждала другую сторону к заключению договора на 
невыгодных условиях), то происходит односторонняя реституция - добросовестной стороне 
возвращается все исполненное ею по сделке, а имущество недобросовестной стороны передается в 
доход государства (добросовестному покупателю возвращают деньги, товар передается в доход 
государства, а не недобросовестному продавцу). Если обе стороны сделки действовали 
недобросовестно (например, заключили притворную сделку с целью избежать уплаты налогов), то 
следствием является недопущение реституции - все исполненное по сделке обеими сторонами 
переходит в доход государства. 

Право на защиту есть неотъемлемый элемент любого гражданского права. Оно понимается как 
юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры 
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения 
противоправных действий. Защита гражданских прав осуществляется путем: 

- признания права; 
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
- самозащиты права; 
- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
- возмещения убытков; 
- взыскания неустойки; 
- компенсации морального вреда; 
- прекращения или изменения правоотношения; 
- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; 
- иными способами, предусмотренными законом. 
Различают юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты гражданских прав. К 

юрисдикционным формам относят судебную и административную (инстанционную) защиту прав. 
Судебная защита прав осуществляется судом, арбитражным судом или третейским судом в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной гражданским процессуальным 
законодательством. Административная защита прав осуществляется путем обращения к 
вышестоящему органу или должностному лицу, которые уполномочены на действия по защите права. 
К неюрисдикционным формам относятся самозащита гражданских прав и меры оперативного 
воздействия. Самозащита гражданских прав - это совершение управомоченным лицом действий 
фактического характера, не запрещенных законом, с целью охраны своих личных или имущественных 
прав и интересов, а также прав и интересов других лиц (например, установка замков, ограды; действия 
в состоянии необходимой обороны). Меры самозащиты допустимы, если они не запрещены законом и 
их применение соответствует обычно принятым правилам. Меры оперативного воздействия - это 
юридические действия правоохранительного характера, применяемые к правонарушителю лицом, 
обладающим правом на защиту. Меры оперативного воздействия применяются при участии 
правонарушителя и лица, обладающего правом на защиту, в относительном правоотношении (обычно 
в договорном) и выражаются, например, в одностороннем отказе от нарушенного другой стороной 
договора; удержании имущества, подлежащего передаче должнику, до исполнения им договора. 

Гражданско-правовая ответственность - это обязанность правонарушителя претерпевать 
неблагоприятные имущественные последствия совершенного им гражданского правонарушения, 
выразившегося в нарушении норм объективного гражданского права и (или) в нарушении субъективных 



гражданских прав субъектов гражданских правоотношений. Данная обязанность правонарушителя 
подкреплена возможностью его принуждения к претерпеванию этих последствий со стороны 
государства. Особенностями гражданско-правовой ответственности являются ее имущественный 
характер, возможность ее добровольного возложения на себя правонарушителем и направленность в 
пользу потерпевшей стороны. Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении вреда, 
выплате неустойки и возложении обязанности исполнить обязательство в натуре. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут повышенную гражданско-правовую 
ответственность - они отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если 
не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам 
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 
401 Гражданского кодекса). 

Функции гражданско-правовой ответственности: 
1. Компенсационная (восстановительная) функция - направлена на восстановление 

имущественной сферы потерпевшей стороны в виде, существовавшем до совершения 
правонарушения, является основной функцией гражданско-правовой ответственности и выражается в 
основном в форме возмещения убытков. 

2. Превентивная (предупредительно-воспитательная) функция. Наличие мер гражданско-
правовой ответственности за совершение гражданских правонарушений предупреждает их возможное 
совершение, а также способствует установлению культуры взаимоотношений между субъектами 
гражданских правоотношений. 

3. Штрафная (карательная) функция - выражается в применении к правонарушителю 
установленных законом или договором мер ответственности вне связи с наличием и размером вреда. 

В зависимости от наличия между субъектами юридической связи, базирующейся на соглашении 
(договоре), ответственность подразделяется на договорную и внедоговорную. Договорная 
ответственность наступает за нарушение условий договора, и меры договорной ответственности 
определяются в первую очередь этим договором, а также законом. Внедоговорная ответственность 
наступает как следствие нарушения норм объективного права, и ее меры определяются исключительно 
законом. 

Гражданско-правовая ответственность - как договорная, так и внедоговорная - при наличии в 
правоотношении множественности лиц и в зависимости от характера взаимоотношений между ними 
может быть долевой, солидарной и субсидиарной. При долевой ответственности каждый из должников 
несет ответственность только в размере строго определенной доли. При солидарной ответственности 
на каждого должника может быть возложена обязанность исполнить обязательство в полном объеме. 
Должник, на которого была возложена солидарная ответственность, приобретает право требования к 
остальным должникам возмещения понесенных им затрат. Солидарно отвечают по гражданско-
правовым обязательствам полные товарищи в полных и коммандитных товариществах, а также лица, 
совместно причинившие вред. При субсидиарной ответственности требование первоначально 
предъявляется к основному должнику и лишь при его неспособности отвечать переадресовывается к 
субсидиарному (дополнительному) должнику, который обязан исполнить требование в неисполненной 
части (ответственность законных представителей по обязательствам несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет; ответственность собственника имущества учреждения или федерального казенного 
предприятия). 

 
13.7. Право собственности и ограниченные вещные права 

 
Права субъектов гражданских правоотношений на вещи именуются вещными правами. Вещные 

права подразделяются на право собственности, являющееся первичным, основным вещным правом, и 
ограниченные вещные права (права лиц, не являющихся собственниками, на имущество, у которого уже 
есть собственник). 

Право собственности - это право лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в 
собственном интересе и по своему усмотрению с обязанностью нести бремя содержания имущества, 
риск его утраты и ответственность за причинение вреда. От иных прав на имущество право 
собственности отличается тем, что носит первичный характер и является основным вещным правом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 



имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом (ст. 209 Гражданского кодекса). 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности (ст. 212 Гражданского кодекса). На праве частной собственности имущество 
принадлежит физическим и юридическим лицам, на праве государственной собственности - Российской 
Федерации (федеральная собственность) и субъектам Российской Федерации (собственность 
субъектов Федерации), на праве муниципальной собственности - муниципальным образованиям. Все 
формы собственности признаются равноправными, и права всех собственников защищаются равным 
образом. 

В зависимости от количественного состава собственников имущества выделяют два вида 
собственности: индивидуальную и общую. Если у имущества один собственник, то у него имеется 
индивидуальное право собственности. Если у одного и того же имущества два и более собственника, у 
них возникает право общей собственности. Собственники, обладающие имуществом на праве общей 
собственности, называются ее участниками, или сособственниками. Право общей собственности 
разделяется на общую долевую и общую совместную собственность. 

В общей долевой собственности доля каждого сособственника определена, и, если законом или 
договором не предусмотрено иное, доли всех сособственников признаются равными. Общая долевая 
собственность обычно возникает на то имущество, которое не может быть разделено в натуре 
(земельный участок, квартира, автомобиль). Распоряжение имуществом, находящимся в общей 
долевой собственности, осуществляется по соглашению всех сособственников. Сособственник вправе 
по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею 
иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правила о преимущественном праве 
покупки доли. 

В общей совместной собственности доли сособственников не определены, поэтому, в отличие от 
общей долевой собственности, где сособственник имеет право лишь на свою долю, участник общей 
совместной собственности имеет право на все имущество, находящееся в совместной собственности. 
Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща 
владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от 
того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Каждый из участников 
совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное 
не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной 
собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана 
недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, 
совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать об этом. Такое смешение полномочий предполагает 
особый субъектный состав участников общей совместной собственности. В настоящее время ими могут 
быть только супруги и члены крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Право собственности не является категорией вечной и незыблемой, оно, как и любое иное право, 
при определенных обстоятельствах возникает и прекращается. 

Основаниями возникновения права собственности являются: 
- создание новой вещи. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право 
собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, 
приобретается лицом, владеющим этим имуществом на законном основании. Если для создания новой 
вещи использовались чужие материалы, то право собственности на эту вещь переходит к собственнику 
материалов, а собственник материалов возмещает стоимость переработки лицу, изготовившему вещь 
(кроме тех случаев, когда стоимость переработки существенно превышала стоимость материалов); 

- заключение договоров об отчуждении имущества. К таким договорам относятся договоры купли-
продажи, мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением. Общим для них является 
предмет договора - передача имущества в собственность другого лица на возмездной или 
безвозмездной основе; 

- наследование имущества физических лиц. В порядке наследования имущество переходит в 
собственность наследника после смерти наследодателя. Различают наследование по завещанию и по 
закону. Завещание - это распоряжение собственника о юридической судьбе его имущества после его 
смерти, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом (кроме специально 
установленных законом случаев) <1>. Если на момент открытия наследства нет действительного 
завещания, наследование осуществляется на основании закона. Наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 



наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей 
отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, 
либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от 
наследства. Очереди наследников указаны в статьях 1142 - 1145 Гражданского кодекса; 

-------------------------------- 

<1> Гражданский кодекс РФ. Ст. 1125 (п. 7), 1127, 1128 (п. 2). 
 
- правопреемство при реорганизации юридических лиц. В случае реорганизации юридического 

лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - 
правопреемникам реорганизованного юридического лица; 

- обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. В случаях, когда в соответствии 
с законом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем в 
лесах, водоемах или на другой территории допускаются сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других 
общедоступных вещей и животных, право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, 
осуществившее их сбор или добычу; 

- приобретение в соответствии с законом права собственности на вещи, собственник которых 
утратил право собственности на них. К данной группе оснований можно отнести приобретение права 
собственности вследствие обращения судом взыскания на имущество по обязательствам, отчуждения 
имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу, выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей, домашних животных, реквизицию (возмездное изъятие имущества 
в интересах общества по решению государственных органов), конфискацию (безвозмездное изъятие 
имущества по решению суда в качестве санкции за совершение правонарушения), приватизацию 
(переход государственного и муниципального имущества в частную собственность) и национализацию 
(переход имущества из частной собственности в собственность государства); 

- приобретение в соответствии с законом права собственности на бесхозяйные вещи. К данной 
группе оснований относятся приобретение брошенных вещей, находка потерянной вещи, отыскание 
клада, приобретение права собственности в силу приобретательной давности. 

Прекращение права собственности происходит при отчуждении собственником своего имущества 
другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при 
утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Некоторые 
основания возникновения права собственности одновременно являются также и основаниями 
прекращения права собственности. Например, сделки купли-продажи, мены, дарения, ренты 
прекращают право собственности у одного лица, при этом порождая новое право собственности у 
другого лица. То же самое относится и к приватизации, национализации, конфискации и иным подобным 
основаниям. 

Ограниченные вещные права - это разновидность имущественных прав, в соответствии с 
которыми управомоченное лицо может использовать чужое имущество в своих интересах независимо 
от воли собственника. К числу ограниченных вещных прав относят право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитут и право члена семьи 
собственника жилого помещения. 

Правом хозяйственного ведения (ст. 294 Гражданского кодекса) наделены унитарные 
предприятия на закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество. Собственник 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества и имеет право на получение 
части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 
Унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим 
имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно 
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными 
правовыми актами. 

Правом оперативного управления (ст. 296 Гражданского кодекса) наделены казенные 
предприятия и учреждения на закрепленное за ними имущество их учредителей. Казенное предприятие 
и учреждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права владения, 
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Собственник имущества, 
закрепленного за казенным предприятием или учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 



Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Казенное предприятие обычно 
самостоятельно реализует производимую им продукцию. Порядок распределения доходов казенного 
предприятия определяется собственником его имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в 
соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются 
на отдельном балансе. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 266 Гражданского кодекса, 
ст. 21 Земельного кодекса РФ). Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения 
(владелец земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, 
передаваемые по наследству. Владелец земельного участка может передавать его другим лицам в 
аренду или безвозмездное срочное пользование. Продажа, залог земельного участка и совершение его 
владельцем других сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, не 
допускаются. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 269 Гражданского 
кодекса, ст. 20 Земельного кодекса РФ), находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 
казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. 
Юридическое лицо или орган, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, 
осуществляют владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом, иными 
правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование. 

Сервитут (ст. 274 Гражданского кодекса, ст. 23 Земельного кодекса РФ) - это право ограниченного 
пользования объектом недвижимости. В зависимости от того, определен ли круг управомоченных лиц, 
сервитуты подразделяются на публичные (объектом недвижимости могут пользоваться все) и частные 
(объектом недвижимости могут пользоваться только определенные лица). Примерами сервитутов могут 
служить право прохода по чужому земельному участку, право прогона скота, право водопользования и 
ряд иных прав, не связанных с приобретением владения. 

 
13.8. Гражданско-правовые обязательства 

 
Понятие, значение, особенности и основания возникновения обязательств. Гражданско-правовое 

обязательство - это такое правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и тому подобное, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. 

Сторонами обязательства всегда могут быть строго определенные лица - должник и кредитор, и 
тем самым обязательственные правоотношения - относительные, а не абсолютные. Объектом 
обязательств являются определенные действия обязанного лица (должника) по поводу материальных 
и нематериальных благ. Реализация кредитором своего права возможна только через выполнение 
должником своей обязанности (передачи вещи, уплаты денег, оказания услуги, осуществления работы 
и т.д.). 

В зависимости от основания возникновения обязательства подразделяются на договорные и 
внедоговорные. Договорные обязательства возникают из дву- или многосторонних сделок (договоров), 
основания возникновения внедоговорных обязательств более разнообразны. К ним относятся 
односторонние сделки (например, обязательства могут возникать из действий в чужом интересе без 
поручения, из публичного обещания награды или из объявления публичного конкурса); из 
административных актов (например, административный акт о государственной регистрации 
юридического лица порождает обязательство коммерческого банка заключить с данным юридическим 
лицом договор банковского счета); из судебного решения; из причинения вреда; вследствие 
неосновательного обогащения. 

Правовое положение сторон обязательства характеризуется тем, что кредитор имеет право 
требования к должнику, а должник, в свою очередь, имеет обязанность по исполнению требования 
кредитора. При этом следует иметь в виду, что во взаимных обязательствах, которые составляют 
большинство обязательств, в отличие от односторонних, одно и то же лицо может иметь и права как 
кредитор, и обязанности как должник. Например, покупатель в договоре купли-продажи имеет право 
требовать от продавца передачи ему товара (здесь он выступает в роли кредитора по обязательству) 



и одновременно несет обязанность его оплатить и принять (здесь он выступает в роли должника), а 
продавец, в свою очередь, имеет право требовать от покупателя оплаты товара и его принятия 
(выступая в роли кредитора) и несет обязанность передать товар покупателю (выступая в роли 
должника). В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора и должника могут участвовать 
одно или одновременно несколько лиц. Это называется множественностью лиц в обязательстве. 

Помимо кредитора и должника в обязательственном правоотношении могут участвовать и третьи 
лица. Участие третьих лиц в обязательстве возможно как на стороне кредитора, так и на стороне 
должника, при этом кредитор и должник не выбывают из обязательства, а лишь делегируют своим 
представителям часть полномочий по осуществлению действий, обусловленных конкретным 
обязательственным правоотношением, и несут ответственность за действия последних. 

Участие третьего лица в обязательстве на стороне должника называется перепоручением 
исполнения. Это означает, что должник возложил совершение действий, направленных на исполнение 
обязательства, на третье лицо, которое не становится стороной в обязательстве, так как по отношению 
к кредитору выполняет только фактические действия от имени должника. 

Участие третьего лица в обязательстве на стороне кредитора именуется переадресовкой 
исполнения, которая означает, что должник имеет право исполнить обязательство либо кредитору, 
либо лицу, прямо указанному кредитором. При переадресовке исполнения должник имеет право 
требовать предъявления доказательств того, что исполнение принимается управомоченным на это 
кредитором лицом. 

Перемена лиц в обязательстве. От участия в обязательственных правоотношениях третьих лиц 
необходимо отличать перемену (замену) лиц в обязательствах (гл. 24 Гражданского кодекса), при 
которой кредитор либо должник выбывают из обязательственного правоотношения, передавая 
соответственно право требования и обязанность исполнения новому кредитору или должнику. 

Замена кредитора осуществляется на основании договора об уступке требования (цессии) между 
кредитором и третьим лицом или на основании закона в случаях, установленных статьей 387 
Гражданского кодекса. Кредитор, передающий свое право требования, называется цедентом, а лицо, 
принимающее право требования (новый кредитор), - цессионарием. 

По общему правилу для осуществления цессии не требуется согласия должника, однако в виде 
исключения оно может требоваться, если личность кредитора имеет для него существенное значение. 
При осуществлении уступки права требования цедент отвечает перед цессионарием за 
недействительность переданного требования, но не отвечает за неисполнение этого требования 
должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника 
перед новым кредитором. Замена должника в обязательстве называется переводом долга и 
осуществляется только с согласия кредитора. 

Гражданско-правовые обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 

Надлежащее исполнение обязательства означает, что обязательство должно быть исполнено 
надлежащим субъектом надлежащему субъекту в надлежащем месте в надлежащее время 
надлежащим предметом надлежащим способом. 

Способы обеспечения исполнения обязательств - это предусмотренные законом или договором 
меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательств под угрозой наступления 
для него определенных неблагоприятных последствий. 

Статья 329 Гражданского кодекса РФ к способам обеспечения исполнения обязательств относит 
неустойку, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковскую гарантию, задаток и 
подчеркивает, что данный перечень способов не исчерпывающий, поскольку может быть дополнен как 
законом, так и договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Залог - это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в 
случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит это имущество. Сторонами залогового обязательства являются залогодатель - лицо, 
предоставившее имущество в залог (должник, либо третье лицо), и залогодержатель - лицо, 
получившее имущество в залог (кредитор по основному обязательству). Залог возникает в силу закона, 
а также на основании договора, заключенного в письменной форме, с учетом того, что залог 
недвижимости (ипотека) требует нотариального удостоверения и государственной регистрации. 



Взыскание на заложенное имущество обращается в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником обеспеченного залогом обязательства. Обращение взыскания происходит в 
судебном порядке, если нет нотариально удостоверенного соглашения залогодателя с 
залогодержателем о внесудебном порядке обращения взыскания, заключенного после возникновения 
оснований для обращения взыскания. Требования залогодержателя удовлетворяются из суммы, 
вырученной от реализации предмета залога с публичных торгов. Денежная сумма, оставшаяся после 
удовлетворения требований всех залогодержателей (в том числе и по отношениям перезалога) и 
возмещения расходов, связанных с проведением публичных торгов, передается залогодателю. 

Удержанием называется способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, 
у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или третьему лицу, указанному 
должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 
возмещению кредитору связанных с ней издержек и других убытков удерживать ее, пока 
соответствующее обязательство не будет исполнено. В случае неисполнения должником 
обязательства требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в 
объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. 

При поручительстве поручитель (любое лицо) обязуется перед кредитором другого лица отвечать 
за исполнение последним обязательства полностью или в части. Договор поручительства требует 
письменной формы, несоблюдение которой влечет его недействительность. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и 
должник отвечают перед кредитором солидарно (совместно), если законом или договором не 
предусмотрена субсидиарная (дополнительная) ответственность поручителя. 

Банковская гарантия - это способ обеспечения обязательства, при котором банк или иная 
кредитная организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 
уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 
Обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного обязательства, в обеспечение 
которого банковская гарантия выдана, поэтому недействительность или прекращение основного 
обязательства не влечет недействительности или прекращения банковской гарантии. Выдача 
банковской гарантии осуществляется на возмездной основе, поскольку принципал выплачивает гаранту 
вознаграждение. 

Задаток - это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная сумма, 
признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения. Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта сумма 
считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. При неисполнении обязательства, 
обеспеченного задатком, наступают следующие юридические последствия: если за неисполнение 
договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны; если за неисполнение 
договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка. 

Прекращение обязательств. 
Обязательства прекращаются по воле сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от их воли. 
Прекращение обязательств по воле сторон осуществляется: 
- надлежащим исполнением (ст. 408 Гражданского кодекса); 
- отступным (ст. 409 Гражданского кодекса), когда по соглашению сторон исполнение 

обязательства заменяется передачей определенного материального эквивалента (передачей вещи, 
уплатой денежной суммы); 

- зачетом (ст. 410 Гражданского кодекса), когда обязательство прекращается полностью или в 
части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, либо не указан, или 
определен моментом востребования, с соблюдением правил о недопустимости зачета требований, 
указанных в Гражданском кодексе; 

- новацией (ст. 414 Гражданского кодекса), когда первоначальное обязательство по обоюдному 
согласию сторон заменяется новым, с учетом правил о недопустимости новации обязательств, 
указанных в законе; 

- прощением долга (ст. 415 Гражданского кодекса), когда кредитор освобождает должника от 
лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества 
кредитора; 

- расторжением договора (ст. 450 - 453 Гражданского кодекса), которое осуществляется либо по 
взаимному согласию сторон, либо при отсутствии такового в судебном порядке по основаниям, 
указанным в законе. 



К числу способов прекращения обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон, 
относятся: 

- невозможность исполнения обязательства (ст. 416 Гражданского кодекса), если она вызвана 
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (чрезвычайные и непреодолимые при 
данных условиях обстоятельства, то есть непреодолимая сила, стихийное бедствие, военные действия 
и т.д.); 

- издание акта государственного органа (ст. 417 Гражданского кодекса), который запрещает 
действие, составляющее содержание обязательства (например, при объявлении предмета 
обязательства ограниченным в обороте); 

- совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 Гражданского кодекса) (например, при 
слиянии юридических лиц, являвшихся должником и кредитором по отношению друг к другу); 

- смерть гражданина (ст. 418 Гражданского кодекса), прекращающая обязательства строго 
личного характера (например, алиментные обязательства или обязательства по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью); 

- ликвидация юридического лица (ст. 419 Гражданского кодекса), кроме случаев, когда законом 
или иными правовыми актами исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица 
возлагается на другое лицо (например, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие и источники гражданского права. 
2. Чем характеризуются имущественные и личные неимущественные гражданские 

правоотношения? 
3. Назовите признаки юридических лиц. Какие классификации юридических лиц вы знаете? 
4. Перечислите и охарактеризуйте объекты гражданских прав. В чем заключается различие 

понятий "имущество" и "вещи"? 
5. Назовите условия действительности сделок, а также последствия несоблюдения этих условий. 
6. Какие виды и меры гражданско-правовой ответственности вы знаете? 
7. Какие основания возникновения и прекращения права собственности вы знаете? 

 


