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Гражданское право и его место в системе Российского права. 

1. Гражданское право, его предмет и метод. 

2. Функции и принципы гражданского права. 

3. Системы и источники гражданского права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени и его применение. 

1. Гражданское право, его предмет и метод. 

Гражданское право составляет основу для развития других отраслей права. Берет начало в 

древнем Риме. Подчиняется действию Конституции РФ. Из гражданского права выделились 

в самостоятельные отрасли: 

- Жилищное право 

- Трудовое право 

- Семейное право 

Пытаются выделить: - Обязательственное - Договорное - Корпоративное - Авторское - 

Наследственное - Коммерческое - Предпринимательское - Хозяйственное - Финансовое - 

Бюджетное 

Финансовое право стало содержать налоговое право. Гражданское право может 

рассматриваться как наука, как отрасль, как учебная дисциплина. 

Гражданское право как отрасль права - это внутренне организованная на принципах 

единства и дифференциации совокупность правовых норм, регулирующих основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников 

имущественные отношения, а так же связанные с имущественными личные 

неимущественные отношения, и личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, в целях закрепления, осуществления и развития прав и законных 

интересов личности. Как наука — это концепции, взгляды и толкования, применяемые на 

практике. Как дисциплина — исследует нормативно-правовые акты, отражающие 

объективную реальность. 

Элементы системы гражданского права: 

1. Общая часть - нормы, которые являются основанием развития гражданского права. 

2. Вещное право - отношения по поводу принадлежности материальных вещей. 

3. Обязательственное право - отношения, которые вытекают из договоров, обязательств 

или деликтов (гражданского правонарушения) 

4. Наследственное право 

5. Исключительные права (патент) 

6. Нематериальные блага (личные неимущественные отношения - честь, достоинство) 

Группы отношений, которые рассматривает гражданское право: 

1. Имущественные и связанные с ними не имущественные. Имущественные - это 

волевые отношения, в которых производственные отношения находят выражение в 

общественной жизни. Связаны с наличием или переходом благ (отношения 

собственности) 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека (не связанные с имуществом). Например: 

право на имя, честь, достоинство, репутация. 

Метод гражданского права - это основной инструмент или способ, при помощи которого 

регулируются общественные отношения. 

Общие методы: 

• метод исторического и логического 

• метод сравнительного анализа 

• метод анализа и синтеза 

• метод индукции и дедукции 

Специальные методы (отраслевые) : 

• метод гражданско-правового регулирования. 
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Обязательные черты гражданско-правового регулирования: 

1) автономия воли участников 

2) имущественная самостоятельность участников 

3) гражданско-правовая ответственность (имеет компенсационный характер - 

компенсация вреда) 

2. Функции и принципы гражданского права. 

Функция - это основное направление деятельности. 

Гражданское право выполняет: 

1) Регулятивную функцию 

2) Охранительную функцию 

Регулятивная функция стимулирует к деятельности и бездействию. 

Охранительная - применяет меру принудительного характера (неустойка, санкция). 

Принцип - это основополагающее начало или основной инструмент регулирования 

определенной отрасли знаний. 

Принципы гражданского права: 

3) Дозволительной направленности гражданско-правового регулирования (разрешено все, 

что не запрещено). Действует только в гражданском праве (в административном - 

разрешено только то, что в законе) 

4) Равенства правового режима для всех субъектов гражданского права (все субъекты 

равны как участники гражданско-правовых отношений) 

5) Недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (защищает от действий 

публичной власти) 

6) Неприкосновенности собственности 

7) Свободы договора (лицо самостоятельно выбирает себе партнера, стороны свободны в 

подписании договора и его условий). 

8) Свободного перемещения товаров и услуг, финансовых средств на всей территории РФ 

9) Принцип диспозитивности (т.е. самостоятельности и инициативы в реализации своих 

прав) 

10) Недопустимость злоупотребления правом (недопустимы действия, осуществление 

которых причиняет вред другим лицам) 

3. Система и источники права. 

Система гражданского права включает подотрасли и институты гражданского права. 

Подотрасли соответствуют элементам системы гражданского права (обязательственное, 

вещное право...). 

Институт гражданского права - это законодательно обособленная совокупность правовых 

норм, обеспечивающих комплексное регулирование однородных и взаимосвязанных 

общественных отношений. 

Источники гражданского права - это все нормативные акты, в том числе и подзаконные, 

которые регулируют или затрагивают сферу регулирования гражданских отношений. 

Источники гражданского права: (по убыванию юр. силы) 

1) Конституция РФ 

2) Нормы международного права и международные договоры (ст.7 ГКРФ) 

3) Гражданский кодекс РФ 

4) ФКЗ 

5) ФЗ 

6) Подзаконные акты 

7) Нормативные акты СССР и РСФСР 

8) Обычаи делового оборота (ст.5 ГКРФ) 

4. Действие гражданского законодательства во времени и его применение. 

Ст. 4 ГК РФ - акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются 

к отношениям, возникшим после их введения в действие. Но есть исключения, которые 
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должны быть оговорены в законе. Например: ст.422 «Договор и закон». В случаях, когда 

отношения прямо не урегулированы законом, к ним, если это не противоречит их существу, 

применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия 

закона). Если не возможно применить аналогию закона, то права и обязанности сторон 

определяются исходя из общих начал и смысла ГП (аналогия права). 

Гражданские правоотношения. 

1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

2. Содержание гражданского правоотношения и его форма. 

3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

4. Виды и основания возникновения гражданских правоотношений. 

1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

В каждой отрасли права существуют правоотношения - это общественные отношения, 

регулируемые нормами права. 

Гражданское правоотношение - это урегулированные нормами гражданского права 

фактические общественные отношения, участники которого являются юридически равными 

носителями гражданских прав и обязанностей. 

Особенности гражданских правоотношений. 

1. Субъектами гражданских правоотношений являются лица, обособленные друг от друга в 

имущественном и организационном отношении. 

2. Широкий круг субъектов гражданских правоотношений (иностранные граждане, лица с 

двойным гражданством и без гражданства). 

3. Множественность объектов гражданских правоотношений (вещи, имущественные и 

неимущественные права) 

4. Юридическое положение участников гражданского права характеризуется равенством, 

т.е. они не подчиняются друг другу. 

5. Основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими 

гражданские правоотношения являются акты свободного волеизъявления субъектов. 

6. В качестве правовых гарантий осуществления гражданских прав и обязанностей, 

предоставляемых субъектам гражданских правоотношений, применяются в основном 

меры имущественного характера. 

7. Преимущественно судебный порядок защиты нарушенных гражданских прав. 

(Существует досудебное рассмотрение дела, если ответчик до суда добровольно 

возместит ущерб истцу, а если нет, то в судебном порядке) 

Структура гражданских правоотношений. 

1. Субъекты гражданского правоотношения - это лица, обладающие гражданскими правами 

и несущие гражданские обязанности в связи с их участием в гражданском правоотношении. 

Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным 

лицом (кредитор - в обязательственном праве). 

Участник, несущий обязанности, в гражданском правоотношении называется обязанным 

лицом (должник - в обязательственном праве). 

2. Объект гражданского правоотношения - благо (материальное или нематериальное), по 

поводу которого возникают правоотношение и в отношении которого участники 

правоотношения обладают правами и обязанностями. 

К объектам гражданских прав относят: 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги 

- имущество 

- имущественные права 

- работы и услуги 
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- информация (которая известна третьим лицам, которая защищается субъектом от 

распространения третьим лицам) 

- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них - 

нематериальные блага 

3. Содержание гражданского правоотношения - это субъективные гражданские права и 

обязанности субъектов гражданского правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения и его форма. 

Субъективное право - это предусмотренная правовыми нормами мера возможного 

дозволенного поведения управомоченного лица. Юридические возможности — правомочия. 

Субъективное, т.к. принадлежит конкретному субъекту. 

Субъективное право - комбинация 3 правомочий: 

• правомочие требования 

• правомочие действия 

• правомочие защиты 

Правомочие требования - право требовать определенного поведения от обязанных лиц. 

Право использовать вещь по своему усмотрению, не мешать ему использовать вещь. 

Правомочие действия - возможность собственного поведения, т.е. возможность совершать 

фактически или юридически значимые действия. Например: Наследование - наследник 

может наследовать вещи, а может отказаться. 

Правомочие на защиту - возможность использование или требование использования 

государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права. 

Например: подать досудебную претензию за бракованную вещь, а затем подать в суд. 

Субъективная обязанность - это установленная правовыми нормами мера должного 

поведения обязанного лица. 

Правомочия: 

• непрепятствие законным действиям управомоченного лица 

• обязанность выполнить законное требование управомоченного лица 

• обязанность претерпевать меры, которые законно применяет управомоченное лицо 

Форма гражданских правоотношений. 

Субъективные обязанности и права принадлежат участникам гражданских правоотношений 

и образуют правовую форму (форма бывает правовая и неправовая). Правовая форма 

находится в надстройке гражданских правоотношений. Такое разделение существует у 

имущественных отношений, у неимущественных благ, и их содержание и правовая форма 

находятся вне экономического базиса. 

3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
Ст. 2 ГКРФ говорит об отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Круг 

субъектов - п.1. ст.2 ГКРФ 

Участниками гражданских правоотношений являются граждане и юридические лица. Может 

так же участвовать (ст. 124 ГКРФ): 

• РФ 

• Субъекты РФ 

• Муниципальные образования 

В этой же статье дается определение предпринимательской деятельности, т.е. гражданские 

правоотношения, регулирующие отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. 

Объекты гражданских правоотношений - все то, на что данное правоотношение направлено 

и оказывает определенное воздействие. 

Гражданское правоотношение могут оказывать воздействие на поведение субъекта в виде 

человека, а потому в качестве объекта здесь выступает поведение его субъектов, 

направленное на различного рода материальные и нематериальные блага. Неотчуждаемые 

права и свободы человека защищаются гражданским законодательством. 
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4. Виды и основания возникновения гражданских правоотношений. 

Виды: 

1. Имущественные - предполагают материальный объект. 

Неимущественные - не предполагают материальный объект. 

2. Простые - одному лицу принадлежат права и только права, а другому — обязанности 

(беспроцентный заем). 

Сложные - в них обе стороны наделены правами и обязанностями (договор купли- 

продажи). 

3. Абсолютные - в которых одному лицу, обладающему субъективным гражданским 

правом, противостоит неопределенный круг обязанных лиц (право собственности). 

Относительные - в которых управомоченному лицу противостоит строго определенный 

круг заранее известных лиц (договор поставки, договор хранения). 

4. Вещные - статичные, имеют имущественный характер. 

Обязательственные - динамичные, показывают движение имущественных 

правоотношений. 

Основания возникновения гражданских прав (ст.8 ГКРФ) 

1. Из договоров и иных сделок как предусмотренных, так и непредусмотренных законом 

(моральный вред - только если указано в законе, если уголовное наказание, то 

компенсация морального вреда). 

2. Из актов государственных органов и органов местного самоуправления (которые 

предусмотрены ГКРФ) 

3. Из судебного решения (суд признает чьи-то права и обязанности) 

4. В результате приобретения имущества (по основаниям, предусмотренным законом) 

5. В результате создания произведения искусства, науки, литературы и т. д. 

6. Вследствие причинения вреда другому лицу (если человеку причинен вред - нет срока 

исковой давности). 

7. Вследствие неосновательного обогащения (нет законных условий и нет уголовного 

преступления) 

8. Вследствие иных действий граждан и юридических лиц. 

9. Вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. Например: смерть человека 

10. В качестве любого основания выступают юридические факты. 

Юридический факт - это явление реальной действительности, с которым нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В 

зависимости от последствий юридические факты бывают: 

1. Правопорождающие 

2. Правоприменяющие 

3. Правоизменяющие 

4. Правопрекращающие 

5. Правоустанавливающие 

В зависимости от влияния воли людей на их течение все юридические факты делятся на: - 

события - явления окружающего мира, которые протекают независимо от воли людей. а) 

абсолютные - никак не зависят от воли (землетрясение) 

6. относительные - не зависят от воли, но обусловлены волей людей. 

- действия - явления окружающего мира, возникающие по воле людей. 

а) правомерные (законное приобретение имущества): 

• юридические поступки - влекут возникновение прав и обязанностей 

• юридические акты: 

• сделки (преследуют цель возникновения гражданских прав и обязанностей) 

• административные акты (издаются органами государственной власти или 

органами местного самоуправления на законном основании) 

б) неправомерные (укрывательство доходов от налогов) 
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Способы защиты. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

1. Гражданская правосубъектность и ее содержание. 

2. Имя и место жительства гражданина 

3. Опека и попечительство (патронаж) 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим, умершим. 

1. Гражданская правосубъектность и ее содержание. 

ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 

Глава 3 ГКРФ - граждане и физические лица. 

Гражданская правосубъектность - сочетание понятий правоспособности и дееспособности. 

(ст. 6 ГКРФ) 

Правосубъектность - право граждан на защиту своих прав и обязанностей. 

Гражданская правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(п.1 ст.17 ГК) 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью 

(биологической смертью - остановка функций головного мозга). Правоспособность несут и 

иностранные граждане, т.е. физические лица. 

Содержание правоспособности граждан: 

• Граждане могут иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать 

имущество (раньше - только наследовать) 

• Право заниматься предпринимательской деятельностью (раньше индивидуально-

трудовой) 

• Избирать место жительства в соответствии с ФЗ. 

Прописка отменяется: разрешение или запрещение нахождения в месте жительства - 

добровольная регистрация. 

Лишить гражданина правоспособности не может никто. Она охраняется государством, но 

при этом в федеральном законе записано, что допускается ограничение правоспособности 

как мера наказания. 

Формы ограничения правоспособности. 

Устанавливается приговором или решением суда по, как правило, уголовному делу. 

• лишение права занятия определенной должности или заниматься определенной 

деятельностью (Например: не снятая судимость не дает права занимать должности 

связанные с материальными ценностями). 

• Лишение права свободного передвижения по территории страны (уголовное 

преступление запрещает въезд в крупные центры) 

Дееспособность - способность осуществлять права, совершать сделки и нести правовую 

ответственность (ст.21 ГКРФ-опр.-п.1.) 

Два элемента: 

1. Деликтоспособность - способность нести гражданско-правовую ответственность за 

вред, причиненный противоправными действиями. 

2. Сделкоспособность - способность вступать в обязательственные отношения, 

совершать сделки. 

Дееспособность не распространяется в одинаковой степени на всех граждан (в отличие от 

правоспособности). 

Закон разделяет по объему и по структуре виды гражданской дееспособности: 

1. В полном объеме дееспособность наступает с наступлением совершеннолетия - по 

ГКРФ - достижение 18 лет. (уголовное право - 14 лет, административное право - 16 

лет, трудовое право - 16 лет, семейный кодекс - 15 лет) 

2. Если законом допускается брак до 18 лет, то дееспособность наступает с момента 

вступления в брак. Если брак признан недействительным, то дееспособность исчезает, а 

если действительным, но расторгнутым, то дееспособность сохраняется. Дееспособность 
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малолетних. 

До 6 лет по ГКРФ - недееспособны. 

Ст.28 ГКРФ - дееспособность малолетних (лица от 6 до 14 лет) 

Малолетние вправе: 

1. Осуществлять мелкие бытовые сделки (до 5 МРОТ) 

2. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например: сделки 

- получать подарки) 

3. Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

самостоятельного распоряжения. 

Частичная дееспособность: 

Ст. 26 ГКРФ. (возраст от 14 до 18 лет) 

Несовершеннолетние в этом возрасте вправе: 

1. Самостоятельно без согласия родителей распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами. 

2. Осуществлять права автора 

3. В соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими (но не доходом на этот вклад) 

4. Совершать мелкие бытовые сделки. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах (ст.26). 

Ответственность по этим пунктам они несут самостоятельно. Если в ходе этих сделок они 

причинили вред, то по статье 1074 ГКРФ они несут полную имущественную 

ответственность. Но если это выходит за рамки их дееспособности, то ответственность несут 

родители. Дееспособность связывается с психической зрелостью несовершеннолетнего. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 

статьи 21 или со статьей 27 ГКРФ. 

Эмансипация - когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью (ст.27 ГКРФ). 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по 

решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. Лицо само несет 

ответственность за свои сделки. 

Граждане, достигшие 18 лет, могут быть объявлены недееспособными (ст. 29 ГКРФ). 

Признание гражданина недееспособным осуществляется на основании решения суда. 

Справка о медицинской недееспособности сама по себе ничего не значит. 

Два критерия недееспособности: 

• не может понимать значения своих действий. 

• не может руководить ими. 

Медицинская справка - основание для возбуждения дела (процесса) 

http://www.hro.org/docs/rlex/gk/gk3.htm%2321%2321
http://www.hro.org/docs/rlex/gk/gk3.htm%2327%2327
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Статья 30 ГКРФ ограничивает дееспособность. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред. 

4. Опека и попечительство. Патронаж 

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан. Опекуны и попечители являются законными 

представителями подопечных. 

Различия между опекой и попечительством: 
• опека устанавливается над малолетними и над гражданами, признанными судом 

недееспособными, а попечительство - над несовершеннолетними, ограниченными судом в 

дееспособности; 

• опекуны совершают все необходимые сделки от имени подопечных и в их интересах, 

тогда как попечители лишь дают согласие на совершение подопечными сделок, которые те 

не вправе совершать самостоятельно. 

Органы опеки и попечительства назначают опекуна или попечителя с его согласия, а также 

осуществляют надзор за их действиями. Опекуном или попечителем может быть только 

совершеннолетнее дееспособное лицо, не лишенное родительских прав. 

Доходы подопечного, которыми он не вправе самостоятельно распоряжаться, расходуются 

опекуном или попечителем в интересах подопечного с предварительного согласия органа 

опеки и попечительства. Без такого согласия можно производить только необходимые для 

содержания подопечного расходы. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не могут совершать с подопечным 

сделки, за исключением сделок, направленных исключительно к выгоде подопечного. При 

необходимости постоянного управления недвижимым или ценным имуществом 

подопечного орган опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор 

доверительного управления имуществом подопечного. 

Прекращение опеки и попечительства происходит в случае: 

• смерти подопечного или объявления его умершим; 

• признания судом гражданина дееспособным или отмены ограничений его 

дееспособности; 

• по достижении подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а его опекун 

автоматически становится его попечителем; 

• попечительство над несовершеннолетним прекращается по достижении им 18 лет либо 

приобретении дееспособности путем снижения брачного возраста или эмансипации. 

Значительную часть норм об опеке и попечительстве содержит Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

Патронаж. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 

состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, орган опеки и попечительства устанавливает над ним 

попечительство в форме патронажа. В этом случае распоряжение имуществом подопечного 

осуществляется попечителем (помощником) только на основании заключаемого с 

подопечным договора. Установление патронажа не ведет к ограничению дееспособности 

подопечного. 

2. Имя и место жительства гражданина. 

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 
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включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона 

или национального обычая. Имя дается от рождения и вступает в силу семейный кодекс. 

При рождении ребенок получает ФИО родителей (по семейному законодательству). Если у 

родителей различные фамилии, то дается ФИО одного из родителей по согласованию друг с 

другом. Если такого согласия нет, то фамилию выбирают органы опеки и попечительства 

(обычно по отцу). 

При браке (вступлении в брак) фамилию можно менять: 

• жена - мужа 

• муж - жены 

• единая фамилия 

В случаях усыновления ребенку дается фамилия и отчество усыновителя, но с 10 лет - 

только с его согласия. Исключение: этого не делается, если есть тайна усыновления. 

Перемена ФИО. 

Возможна с 14 лет. Так же необходимо: 

• ходатайство в органы ЗАГСа 

• уважительная причина 

Уважительная причина: 

• Неблагозвучность звучания 

• Труднопроизносимость 

• Стремление носить имя или отчество человека, вырастившего и воспитавшего лицо. 

• расторжение брака 

• смена родительских имен 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать 

псевдоним (вымышленное имя). 

Возможна перемена фамилии при расторжении брака или признание его не действительным. 

Место жительства. (ст.20 ГКРФ) 

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. Место жительства не связано с местом регистрации. 

Если речь идет о несовершеннолетнем (до 14 лет), то местом его жительства признается 

место проживания его законных представителей. 

Место жительства не совпадает с понятием места пребывания. Место пребывания - место, 

где гражданин находится временно. По месту пребывания гражданин должен обязательно 

зарегистрироваться (обязанность добровольной регистрации в 3-дневный срок). 

Ограничения места жительства: 

• пограничные зоны 

• закрытые города и территории 
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• зоны стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотий. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим 

возможно только при наличии следующей совокупности юридических фактов: 

• длительное отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства; 

• отсутствие сведений о его местонахождении и невозможность их получения; 

• истечение установленных сроков со дня получения последних известий о месте 

нахождения гражданина. 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованного лица признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания. 

При необходимости постоянного управления имуществом безвестно отсутствующего орган 

опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор доверительного 

управления этим имуществом. Из имущества безвестно отсутствующего выдается 

содержание лицам, которых он обязан содержать, а также погашается задолженность по 

другим обязательствам безвестно отсутствующего. 

Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствующим в случае его 

явки или получения сведений о месте его нахождения. На основании такого судебного 

решения отменяется и доверительное управление имуществом гражданина. 

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если: 

• в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 

• в месте его жительства нет сведений о нем в течение шести месяцев после его 

исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его смерть от определенного несчастного случая (в этом случае днем смерти 

гражданина может быть признан не день вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим, а день его предполагаемой гибели); 

• в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания 

лица, пропавшего при их проведении. 

Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же правовых 

последствий, что и реальная смерть: 
• открытию наследства; 

• прекращению обязательств личного характера; 

• прекращению брака с лицом, объявленным умершим; 

• возникновению у иждивенцев права на получение пенсий и пособий по случаю потери 

кормильца. 

Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или 

обнаружения места его пребывания. В этом случае гражданин вправе потребовать от любого 

лица возвратить сохранившееся имущество, перешедшее к этому лицу безвозмездно (за 

исключением денег и ценных бумаг на предъявителя). 

Лицо, к которому имущество перешло на безвозмездном основании, обязано возвратить все 

перешедшее имущество (а при невозможности возврата в натуре возместить его стоимость) 

только в том случае, если оно знало, что лицо, объявленное умершим, находится в живых. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. 

1. Понятие юридического лица и его признаки 

2. Правосубъектность юридического лица 

3. Образование и прекращение юридического лица 

4. Классификация и виды юридических лиц 
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1. Понятие юридического лица и его признаки 

В науке существует несколько понятий: 

Теория фикции: Юридическое лицо - это абстракция, выражающая волю законодателя 

Теория коллектива (соц. реальности): Юридическое лицо - это совокупность владельцев 

физических лиц, коллектив 

Теория имущества: Юридическое лицо - предполагает наличие определенного имущества, 

которое не принадлежит никому конкретному 

Договорная теория: Государство договорилось с физическими лицами, что будет 

пониматься под юридическим лицом. Отсюда юридическое лицо - согласие. 

Юридическим лицом (ст.48) признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс 

(смету). 

Выделяют цели создания и признаки юридического лица: 

1. Организационное единство - данная организация имеет внутреннюю структуру 

• система связей людей 

• внутренняя структура и функциональная дифференциация 

• наличие цели, закрепленной в учредительных документах (устав, учредительный 

договор) 

2. Наличие обособленного имущества (экономический признак юридического лица). 

Это имущество должно принадлежать только ему, отделено от других лиц, иметь 

определенные права на него, в разных формах. 

3. Самостоятельная ответственность по своим обязательствам (процессуальноправовой 

признак), т.е. юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде, несет 

ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

4. Материально-правовой признак - право от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права. Для этого должна происходить индивидуализация юридического 

лица. 

Индивидуализация юридического лица. 

1. Наименование юридического лица 

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование 

юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью 

юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом 

для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах 

некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 

случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и 

в случаях, когда по закону это не является обязательным. 

Если речь идет о полном товариществе, то фирменное наименование полного 

товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и 
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слова "полное товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких 

участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество". 

2. Место нахождения юридического лица 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

2. Особенности правосубъектности юридического лица: 

1. Правоспособность и правосубъектность возникают одновременно с момента 

образования юридического лица. Момент образования - его внесение в гос. реестр. 

2. Правосубъектность юр. лица имеет иной объем, чем у физических лиц или у государства. 

Она уже, чем правосубъектность физического лица и государства: не в праве завещать 

имущество, конфисковывать имущество. 

3. Урезанная общая правоспособность и широкая специальная. Общей правоспособностью 

обладают коммерческие организации. Специальной правоспособностью -

 некоммерческие и унитарные предприятия. 

Общая правоспособность означает возможность юр. лица иметь любые гражданские 

права и обязанности, необходимые для выполнения всех видов деятельности. Такой 

правоспособностью обладают граждане и коммерческие организации. Специальная 

правоспособность предполагает наличие у юр. лица лишь таких прав и обязанностей, 

которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в учредительных 

документах. 

Дееспособность юридического лица - это деятельность людей, составляющих организацию, 

которые своими действиями приобретают и создают для юридического лица права и 

обязанности, либо способствуют осуществлению уже приобретенных прав и обязанностей. 

Деликтоспособность юридического лица означает, что юридические лица (кроме 

финансируемых собственником учреждений) отвечают по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом, приобретает права и несет обязанности юр. лицо через 

свои органы. Действия органов рассматриваются как действия самого юридического лица. 

Органы юридического лица могут быть: 

1) единоличными или коллегиальными 

2) выборными или назначаемыми 

3) постоянными или временными 

Гражданские права и обязанности могут приобретать его представители, действуют на 

основе доверенности, выданной органами юридического лица. Понятие представителя 

нужно отличать от представительства (филиалы). Юридическое лицо может создавать 

представительства (филиалы). 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет 

их защиту. 
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Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в т.ч. функции 

представительства. 

Представительства и филиалы имеют черты: 

1. не являются самостоятельными юридическими лицами 

2. наделяются имуществом юридическим лицом 

3. действуют на основании утвержденных им положений 

4. их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

доверенности 

5. должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического 

лица 

3. Порядок возникновения юридического лица устанавливается законодательством. 

Существует 3 порядка: 

1. Распорядительный (юридическое лицо создается на основе распоряжения, решения 

собственника имущества) 

2. Разрешительный (деятельность юридического лица должна быть разрешена 

компетентным государственным органом) и требуется лицензия на занятие данным видом 

деятельности. 

3. Явочно-нормативный (юридическое лицо создается по решению собственника, по воле 

учредителей или будущих членов в соответствии с учредительным договором). Для этого 

надо пройти следующие стадии: 

- инициативный акт учредителей 

- организационная работа (подбор кадров, средств) 

- контрольная работа компетентного органа, регистрирующего данное юридическое лицо. 

Документы для образования юридических лиц: устав, учредительный договор, решение или 

постановление органа, решившего организовать юридическое лицо. 

Реорганизация юр. лица - относительное прекращение юр. лица. 

Ликвидация юр. лица - абсолютное прекращение юр. лица. 

Реорганизация осуществляется в 5 основных формах: 

1. Слияние 

2. Присоединение 

3. Разделение 

4. Выделение 

5. Преобразование (изменение организационно-правовой формы) 

Прекращение деятельности юр. лица может быть добровольным или распорядительным. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
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прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

4. Существуют различные классификации юридических лиц: 

1. По порядку создания имущественной базы юр. лица: 

1.1. корпорации, т.е. имеющие членов 

1.2. учреждения без членства 

2. По форме собственности: 

2.1. государственные юр. лица (гос. собственность) 

2.2. муниципальные юр. лица 

2.3. частное юр. лица (на праве собственности) 

3. По соотношению в правах учредителей и самого юридического лица на имущество 

последнего 

3.1. Юридические лица, в отношении которых учредители (участники) имеют 

обязательные права 

3.2. Юридические лица, на имущество которых учредители имеют право собственности 

или иное вещное право 

3.3. Юридические лица, в отношении которых учредители (участники) не имеют 

имущественных прав 

4. По критерию целей осуществления деятельности: 

4.1. коммерческие (ст 50 ГКРФ) 

4.2. некоммерческие 

Виды юридических лиц 
Коммерческие - преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие - это организации, целью деятельности которых не является извлечение 

прибыли. 

Коммерческие юридические лица включают в себя два вида: 

1. Это организации, являющиеся собственниками: хозяйственные общества и 

товарищества, а также производственные кооперативы. 

2. Организации, обладающие ограниченными вещными правами -государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Государственные предприятия подразделяются на 

казенные (они имеют право оперативного управления) и иные государственные предприятия 

(они наделены правом хозяйственного ведения), муниципальные предприятия также имеют 

право хозяйственного ведения. 

Г осударственные унитарные предприятия характеризуются следующими признаками: 

1. Они являются коммерческими юридическими лицами. 
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2. Не являются собственниками имущества, основаны на государственной 

собственности. 

3. Они называются унитарными, ибо их имущество не может быть распределено по 

вкладам (паям, долям). 

4. Обладают специальной правоспособностью. 

Государственные предприятия подразделяются на два вида: унитарные обычные 

предприятия и казенные предприятия. 

Казенные предприятия отличаются от других государственных предприятий тем, что: 

1. Основаны только на федеральной государственной собственности; а остальные 

государственные предприятия - на собственности субъектов федерации. 

2. Они создаются непосредственно по решению Правительства Российской Федерации, 

реорганизуются и ликвидируются также только по решению Правительства Российской 

Федерации. 

3. Они не могут объявляться банкротами. 

4. Казенные предприятия обладают вещным правом, которое называется "правом 

оперативного управления", а другие государственные предприятия имеют право 

хозяйственного ведения. 

5. Право оперативного управления значительно уже права хозяйственного ведения: 

казенные предприятия не вправе самостоятельно распоряжаться как недвижимым, так и 

движимым имуществом. Тогда как иные государственные предприятия имеют право 

распоряжения Движимым имуществом. 

6. Государство (Российская Федерация) несет ответственность (субсидиарную) по 

обязательствам казенных предприятий при недостаточности их имущества. В отношении же 

других государственных предприятий их собственник - государство (тот или иной субъект 

Российской Федерации) не отвечает по обязательствам предприятий. 

7. Казенные предприятия не могут создавать дочерние предприятия. 

Муниципальные унитарные предприятия 

1. Коммерческие юридические лица. 

2. Не являются собственниками. Основаны на муниципальной собственности. 

3. Являются унитарными. 

4. Обладают вещным правом "хозяйственного ведения". 

5. Имеют специальную правоспособность. 

Хозяйственные товарищества - это коммерческие организации, являющиеся 

объединением лиц и капитала, обладающие правом собственности на разделенный на доли 

(вклады) участников уставный капитал. Участники (вкладчики) не являются 

собственниками имущества товарищества, а имеют обязательственные права. Закон 

предусматривает два вида хозяйственных товариществ: полные товарищества и 

товарищества на вере (коммандитные). 

Полное товарищество — это объединение лиц и их вкладов для осуществления 

совместной предпринимательской деятельности, участники которого (полные товарищи) 

несут по его обязательствам полную субсидиарную солидарную ответственность всем 

принадлежащим им имуществом. 

Ответственность участников является: 

1. Полной, так как она не ограничивается вкладом в складочный (уставный) капитал, а 

может обратиться и на другое принадлежащее им имущество. 

2. Она является субсидиарной, т.е. дополнительной, так как прежде всего обращается на 

складочный капитал и лишь если его не хватает, участники отвечают своим имуществом по 

обязательствам товарищества (ст. 75 ГК). 

3. Солидарность ответственности полных товарищей означает, что кредитор вправе 

требовать исполнения по обязательствам товарищества за счет их личного имущества (при 

недостаточности складочного капитала) как от всех полных товарищей совместно, так и от 

любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 75, 322-325 
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ГК). 

Товарищество на вере - это объединение для ведения предпринимательской 

деятельности с различным правовым статусом участников: полных товарищей и простых 

вкладчиков. 

Полные товарищи являются учредителями товарищества, занимаются 

предпринимательской деятельностью, управляют и осуществляют ведение дел и несут 

солидарно полную субсидиарную, ответственность всем своим имуществом (как в полном 

товариществе). 

Простые вкладчики участвуют только вкладами в деятельности товарищества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества лишь в пределах сумм, внесенных 

ими вкладов, а своим имуществом они не отвечают (ст. 82 ГК). 

Хозяйственные общества отличаются от хозяйственных товариществ тем, что: 

1. Оно прежде всего является объединением капитала, а не лиц: его участники 

принимают участие в первую очередь имущественными взносами и совсем не обязательно 

трудовой, предпринимательской деятельностью. 

2. Поэтому общество в отличие от товарищества может быть создано одним лицом, 

которое и становится его единственным участником. 

3. Участниками общества могут быть не только предприниматели, ко и граждане, не 

являющиеся таковыми, а также и некоммерческие юридические лица. 

Хозяйственные общества могут быть трех видов: общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества. 

Общество с ограниченной ответственностью - это коммерческая организация, 

учрежденная одним или несколькими лицами, участники которой не отвечают по 

обязательствам товарищества своим имуществом и несут риск убытков только в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. Ограниченная ответственность определяет (в интересах 

гарантий кредитов) особенности этих обществ: 

1. Размер уставного капитала, не может быть меньше суммы, определяемой законом (не 

менее стократной величины МРОТ) - ст. 14 Федерального Закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

2. Уставный капитал должен быть на момент регистрации оплачен его участниками не 

менее чем наполовину. 

3. Число участников не может превышать предела, установленного законом (не должно 

быть более пятидесяти) - ст. 7 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

Общество с дополнительной ответственностью - коммерческая организация, участники 

которой солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном к стоимости их вкладов размере. 

Ответственность участников своим имуществом является: 

1) субсидиарной, так как наступает лишь при недостаточности уставного капитала; 

2) она является солидарной, так как к ответственности привлекаются как все участники, 

так и любой из них; 

3) однако ответственность участников своим имуществом является не полной, а 

кратной. Она пропорциональна их вкладам, а ее размер в кратном выражении (например, в 

двухкратном или пятикратном) к стоимости вкладов определяется учредительными 

документами. 

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен 

на определенное число одинаковых людей, выраженных акциями, участники не отвечают 

своим имуществом, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества только в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая участие в акционерном обществе и права 

акционера, в частности, на получение прибыли. Акции различаются на привилегированные 

и обыкновенные - в зависимости от предоставляемых прав. 

Привилегированные акции 
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1. Дают преимущественное право (перед держателями обыкновенных акций) на 

получение дивидендов. 

2. Но размер дивидендов по ним заранее зафиксирован (и не может быть не только 

уменьшен, но и увеличен). 

3. Эти акции являются "неголосующими" - их держатели не имеют, как правило, права 

голоса. Обыкновенные акции 

1. Дают остаточное право на дивиденды (после кредиторов и после держателей 

привилегированных акций). 

2. Однако размер их дивидендов заранее не фиксируется (и тем самым не 

ограничивается заранее). 

3. Эти акции являются "голосующими". Акционерные общества могут быть открытыми 

и закрытыми. Открытое акционерное общество - общество, участники которого могут: 

1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; 

2) проводить открытую подписку на акции; 

3) проводить свободную продажу акций. 

Закрытое акционерное общество - это общество, акции которого распределяются только 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 

Хозяйственные общества делятся на основные, дочерние и зависимые, если одно из них 

является участником другого - в зависимости от размера доли в уставном капитале. 

Производственные кооперативы - коммерческие организации, являющиеся 

собственниками имущества, осуществляющие свою деятельность на началах членства и 

личном трудовом и ином участии в совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности. Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность 

своим личным имуществом (т.е. сверх внесенного пая) в размерах и порядке, 

предусмотренном законом и уставом кооператива. 

Некоммерческие юридические лица - это организации, не предусматривающие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками. Они могут заниматься предпринимательской 

деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы и соответствуют этим целям. 

Виды некоммерческих юридических лиц: потребительские кооперативы, общественные 

и религиозные организации (объединения), учреждения (как государственные, так и 

основанные на других формах собственности), финансируемые собственником, 

благотворительные и иные фонды. 

Ассоциации и союзы - объединение нескольких коммерческих или некоммерческих 

организаций, либо тех и других. 

Объекты гражданских прав. 

1. Понятия и классификация объектов гражданских прав. 

2. Правовая характеристика отдельных объектов материальных благ. 

3. Содержание видов нематериальных благ. 

1. Понятия и классификация объектов гражданских прав. 

ГК РФ гл.6 регламентирует объекты гражданских прав. 

В объекты гражданских прав входят понятия: 

Вещи - это материальные объекты, по поводу которых возникают гражданские 

правоотношения. 

Под вещами гражданское право понимает данные природой и созданные человеком 

ценности материального мира, выступающие в качестве объекта гражданских прав 

(земельные участки, квартиры, топливо, леса, здания, сооружения подпадают под понятие 

вещи). 

С точки зрения экономической классификации вещи делятся на: 
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- Средства производства 

- Предметы потребления 

С точки зрения юриспруденции на: 

- движимые 

- недвижимые (ст. 130, ст.131 ГК РФ) 

Недвижимые - это те объекты, которые неразрывно связаны с землей. 

В понятие недвижимых ГК РФ относит и те вещи, которые подлежат государственной 

регистрации (морские суда, космические объекты, иные вещи, на которые прямо указано в 

законе: доги, товарный знак). 

Движимые - это деньги, ценные бумаги и иные вещи, которые не отнесены к недвижимости. 

Объекты гражданских прав по своему отношению к человеку делятся на следующие 

группы: 

1. Не ограниченные в обороте (те объекты, которые свободно могут обращаться, 

переходить от одного лица к другому) 

2. Вещи ограниченно оборотоспособные (вещи могут принадлежать не всем или с 

разрешения) 

3. Изъятые из оборота (те, которые в гражданском обороте не допускаются - 

стратегическое вооружение, государственная тайна) 

4. Ограниченной оборотоспособности (ограниченная определенным кругом лиц, 

определенной территорией или национальными традициями) 

Вещи могут делиться на: 

• индивидуально определенные (машина, компьютер) 

• определенные родовыми признаками (вес, число, мера) 

Вещи могут быть: 

• потребляемые - те, которые выходят из оборота 

• не потребляемые - у них рассчитывается износ 

Вещи делятся на: 

• простые (образуют единое целое, но каждая из них имеет самостоятельное значение) 

• сложные (это разнородные вещи, образующие единое целое, но предполагающие 

использование их только по одному назначению) 

Среди вещей выделяют главную вещь и ее принадлежности. С точки зрения гражданского 

оборота принадлежность всегда следует судьбе главной вещи. 

18. Правовая характеристика отдельных объектов материальных благ. 

1) К вещам относят: 

• сырье, продукцию, оборудование, права требования, материалы. 

• Ст. 136 ГК РФ - плоды, доходы, доходные поступления. 

• Ст. 137 - животные. К животным невозможно жестокого обращения. 

2) Работы и услуги - это виды гражданских прав, где объектом выступают сами действия. 

3) Ценные бумаги - это документ, удостоверяющий с соблюдением установленных форм 

имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его 

предъявлении. 

Ценная бумага должна иметь строго формальный характер (ст.144 п.2 - реквизиты, которые 

должна иметь ценная бумага) 

Виды ценных бумаг: 

• государственная облигация 

• облигации именные и на предъявителя (ст.816) 

• Вексель простой и переводной (ст.815) 

• Чек (ст.877-885) 

• Варрант - залоговое складское свидетельство, которое регламентируется ст. 512 п.2 

• Коносамент - (ст.758 п.2) - удостоверение приема груза при морских перевозках 
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• Депозитный сертификат 

• Акция 

• Банковская сберегательная книжка на предъявителя 

• Приватизированные ценные бумаги 

Статья 145 ГК РФ дает классификацию ценных бумаг: 

• предъявительские 

• именные 

• ордерные 

• бездокументарные (электронный вид) 

4) Деньги «О валютном регулировании и валютном законе» - закон 

К деньгам относят рубли, валюту, валютные ценности. 

Валюта: 1. Валюта РФ 

а) денежные знаки в виде банкнот, монеты банка РФ 

б) средства на банковских счетах и банковских вкладах 

2. Иностранная валюта 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты находящиеся 

в обращении и являющиеся законным средством платежа на территории соответствующего 

иностранного государства 

б) средства на банковских счетах и банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

Валютные ценности. Под валютными ценностями понимают внешние ценные бумаги, 

фондовые ценности оперирующие на валютных биржах, платежные документы 

иностранных государств (чеки, векселя и т.д.), драгоценные металлы (золото, серебро, вся 

платиновая группа), природные драгоценные камни (алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, 

александриты). 

5) Результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (идеи, ноу- 

хау) 

6) Информация. Может составлять служебную или коммерческую тайну. По ГК РФ любая 

информация, составляющая коммерческую тайну должна обладать 3 признаками: 

1. Она имеет действительную или потенциальную коммерческую тайну в силу 

неизвестности ее третьим лицам. 

2. К ней нет свободного доступа на законном основании. 

3. Обладатель информации принимает все меры к ее конфиденциальности. 

4. Содержание видов нематериальных благ. 

Не материальные блага - это неотчуждаемые и принадлежащие человеку от рождения, а для 

юридических лиц - принадлежащие им с момента возникновения. 

К нематериальным благам относится (ст.150): 

1. Жизнь и здоровье. Не считается смертью клиническая смерть, остановка сердца, только 

биологическая смерть. «Охрана здоровья граждан РФ» - любой гражданин имеет право на 

бесплатную медицинскую помощь. 

2. Право на благоприятную окружающую среду 

3. Достоинство личности 

4. Личная неприкосновенность (как физическая, так и психическая) 

5. Честь и доброе имя. Доброе имя - моральные качества. 

6. Деловая репутация - это приобретенная общественная оценка в деловых кругах. 

Для удовлетворения иска о чести, достоинстве и деловой репутации необходимо 3 признака: 

1) Сведения должны быть действительно порочащие 

2) Они должны не соответствовать действительности 

3) Получили распространение 

7. право на свободу передвижения места жительства 

8. право на имя 
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9. право на облик 

10. право на получение имени в течение нескольких дней со дня рождения 

11. право авторства 

12. иные личные неимущественные права (право на образование, вероисповедание) 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Сделки. 

Сроки. 
1. Понятия и классификация юридических фактов 

2. Сделки: понятия и их форма. 

3. Представительство и доверенность. 

4. Сроки. Исковая давность. 

2. Сделки: понятия и их форма. 

Сделка - это действие граждан и юридических лиц, влекущее возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. (глава 9 ГКРФ, ст. 153 ГКРФ) Основные 

черты сделки: 

1. Сделка - это правомерное действие. 

2. Сделка - это волевое действие, т.е. направленное на достижение определенной 

правовой цели. 

Воля - это детерминированной и мотивированное желание достижения 

поставленной цели. 

Способы выражения воли: 

• устно 

• письменно 

• конклюдентным действием (жестом, движением) 

• молчание 

3. Сделка всегда направлена на достижение правовой цели, которое получает название - 

основание сделки. 

Сделки бывают: 

1) Действительные. Действительность сделки означает ее соответствие правовым 

требованиям и как следствие возможность породить именно те правовые 

последствия, к которым стремились стороны при ее завершении. 

Условия действительности сделки: 

• наличие надлежащего состава (в сделку вступают дееспособные физические лица и 

правоспособные юридические лица) 

• Соответствие волеизъявления действительной воли сторон. Волеизъявление - это 

выражение воли лица во вне, благодаря которому становится доступно восприятие 

этой воли другими лицами. 

• Законность сделки, т.е. сделка должна соответствовать нормативно - правовым актам, 

законам. Если закона нет, то должна соответствовать обычаям делового оборота. 

• Соблюдение формы сделки 

а) нотариально заверенная 

б) обязательная государственная регистрация (сервитут, сделки по ипотеке) 

в) дополнительные. Требования к форме сделок, на которые прямо указывает закон. 

Обязательность простой письменной формы сделки (ст. 161 п. 1 ГКРФ) 

Сделки должны иметь обязательную письменную форму: 

1. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами. 

2. сделки граждан между собой на сумму не менее чем в 10 раз установленной законом 

МРОТ. 

3. В случаях предусмотренных законом независимо от суммы сделки 

(внешнеэкономические сделки, аренда государственного или иного имущества на 
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срок больше года) 

Несоблюдение простой письменной формы по этим пунктам влечет за собой 

недопустимость свидетельских показаний, но не лишает права приводить письменные и 

другие вещные доказательства. 

2) Недействительные - это сделка не порождающая желаемого сторонами правового 

результата, а при определенных условиях влекущая возникновение неблагоприятных для 

сторон последствий. Это неправомочные юридические действия. Незаключенная сделка не 

значит недействительная. Незаключенная вообще не является юридическим фактом и не 

порождает правовых последствий. Срок исковой давности по недействительным сделкам 10 

лет - в общем случае. 

Недействительные сделки бывают 2 видов: 

• Оспоримые (оспоримые сделки относительно недействительны и срок исковой 

давности по ним 1 год) 

• Ничтожные (абсолютно недействительные сделки, срок их исковой давности 10 лет - 

кредитный договор, банковский вклад) 

Виды оспоримых сделок: 

1. Если юридическое лицо сделки находится за пределами их правоспособности (ст. 

173 ГКРФ). Например: осуществляется деятельность без лицензии. 

2. Сделки, совершенные лицом или органом с ограниченными полномочиями (ст. 174 

ГКРФ). 

3. Сделки несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) 

4. Сделки ограниченно судом дееспособных. 

5. Сделки под влиянием обмана, насилия или угрозы. 

6. Сделки граждан неспособных понимать значения своих действий. (ст. 177 ГКРФ) - 

судом не признанных недееспособными. 

7. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГКРФ) 

8. Кабальная сделка - сделка, которая первая сторона вынуждена совершить вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных условиях, когда вторая 

сторона знала об этих обстоятельствах и воспользовалась этим. 

Правовые последствия недействительности сделки. 

1. Недопустимость исполнения сделки. 

2. Возможность превращения притворной сделки в ту сделку, которые прикрывали 

стороны (п.2 ст.170 ГКРФ). 

3. По требованию опекуна родителей, представителей, суд может признать 

действительными сделки недееспособных (п.2 ст. 171), сделки малолетних (п.2 

ст.172), если они совершены в выгоде недееспособной стороны. 

4. Двусторонняя реституция (п. 2 ст. 167). Каждая из сторон должна возвратить другой 

стороне всё полученное по сделке. 

5. Односторонняя реституция. Восстановление в первичном состоянии лишь 

невиновной стороны, путем возвращения ей всего по сделке. 

6. Недопустимость реституции. Изъятие всего полученного и причитающегося по 

сделке в доход РФ. 

7. Право потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального 

ущерба, но не упущенной выгоды. 

8. Недействительная часть сделки не влечет недействительность прочих ее частей (ст. 

180.). 

9. Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность 

обеспечивающего его обязательства. Но недействительность обеспечения 

обязательства не влечет недействительности основного обязательства (п. 2,3 

ст.328) 

Классификация сделок. 
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1. Условные и безусловные 

• Условные - возникновение прав и обязанностей связаны с наступлением какого- либо

 события или факта. Бывают: 

- с отлагательным условием 

- с отменяющим условием 

• Безусловные - без предварительных условий. 

2. Односторонние, двухсторонние, многосторонние. 

• Односторонние - одно волеизъявление. 

• Двухсторонние - взаимное, когда волеизъявление у двух сторон. 

• Многосторонние - более трёх волеизъявлений. (договор простого товарищества) 

3. По видам: 

• Возмездные 

• Безвозмездные 

4. По форме: 

• Устные 

• Письменные 

5. Аллеаторные - рисковые 

3. Представительство - это совершение одним лицом (представителем), в пределах 

имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в 

интересах другого лица (представляемого). Ст. 182 ГКРФ. 

Признаки представительства: 

1. Действует от имени представляемого. 

2. Представительство осуществляется с указанием закона, нормативного акта, который 

оговаривает возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей непосредственно у представляемого. 

3. Представителем может быть юридическое лицо, либо дееспособный гражданин. 

Ограничения: 

• Запрещено совершать через представителя сделки, которые могут быть совершены 

только лично (например: вступление в брак). 

Субъектами представительства являются: 

• Представляемый 

• Представитель 

• Третье лицо с которым у представляемого возникает прямая правовая связь 

благодаря действиям представителя. 

В соответствии со статьей 47 ГПК, не может быть представителем в суде судья, следователь, 

дознаватель, прокурор, лица, исключенные из состава коллегии адвокатов, если они не 

являются законными представителями своих детей. 

Для того чтобы быть представителем необходимо иметь уполномочие - это документ, 

дающий право на представительство (доверенность, ордер, договор и другие документы). 

Пункт 2 статья 182 ГКРФ - не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от своего имени (конкурсный управляющий, душеприказчик, посыльный, 

рукоприкладчик). 

Статья 183 ГКРФ гласит, что обязательно должно быть одобрение сделки, совершаемое 

представителем, иначе считается, что он совершил ее для себя. 

Формы представительства: 

1. Законное представительство (профсоюз является законным представителем своих 

работников) 

2. Добровольное - основанное на договоре 

3. Коммерческое представительство. Развито в предпринимательской сфере, всегда 

платное. Коммерческий представитель может представлять обе стороны. 

4. Основанное на административном акте (например: те кто представляет органы 
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государственной исполнительной власти) 

Основным документом является доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ч.1 ст.185 

ГКРФ). Форма доверенности должна быть нотариально удостоверенной для тех сделок, где 

требуется нотариальное удостоверение. 

Формы доверенности: 

1. Генеральная - позволяющая осуществлять все формы сделок. 

2. Специальная - однородные виды сделок. 

3. Разовая - выдается на одну какую - либо сделку. 

Доверенность приравнивается к нотариально заверенной если: 

• доверителем является военнослужащий и другие лица, находящиеся в военном 

лечебном учреждении, то удостоверенная подпись начальника военного лечебного 

учреждения, его заместителя, а в безотлагательных случаях дежурного врача 

приравнивается к нотариальной. 

• Военнослужащий находится в пунктах дислокации воинской части, военных учебных 

учреждениях, где нет нотариальных контор, все служащие и рабочие могут 

удостоверить документ подписью командира части. 

• Лицо находится в месте лишения свободы. 

• Дееспособный гражданин находится в учреждении социальной защиты (подпись 

руководителя данного учреждения) 

• При получении зарплаты, материальной помощи, выплат. 

В соответствии со ст.186 ГКРФ срок доверенности не может быть более трех лет. Если срок 

доверенности в самой доверенности не указан, то доверенность сохраняет силу в течении 

одного года со дня ее выдачи. Если не указана дата выдачи, то доверенность ничтожна. 

Доверенность, выдаваемая человеку, находящемуся за пределами РФ действует на весь срок 

пребывания за границей (но, не более 10 лет). 

Основания прекращения доверенности: 

1. Истечение срока 

2. Отказ лица, которому она выдана. 

3. Прекращение деятельности юридического лица от имени, которого она была выдана. 

4. Смерть гражданина выдавшего доверенность. Признание гражданина 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 

5. Смерть лица, которому была выдана доверенность. 

6. Отмена доверенности выдавшим ему лицом. 

Правовые последствия: 

По прекращении доверенности лицо, которому она была выдана или его правопреемники 

обязаны вернуть доверенность. 

4. Срок - это момент или период времени, наступление или истечение которого, влечет 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В гражданском праве различают: 

- Законные сроки 

- Договорные сроки 

- Судебные сроки (суд устанавливает срок) 

Классификация сроков: 

1. По правовым последствиям: 

• правообразующие сроки 

• правоизменяющие сроки 

• правопрекращающие сроки 

2. По степени определенности: 

• Императивные (властные) 

• диспозитивные (установленные сторонами) 
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3. По точности установления: 

• абсолютно определенные сроки (точная дата) 

• относительно определенная дата (событие) 

• неопределенные сроки (срок не устанавливается) 

4. По ГКРФ: 

• Общие - имеющие общее значение (ст196 ГКРФ) 

• Специальные - исключения из общих 

Сроки осуществления гражданских прав - это сроки, в течение которых управомоченное 

лицо может реализовать заложенные в его субъективном праве возможности 

Истечение срока 

Начало срока. Началом срока считается следующий день после календарной даты или 

наступления события 

Последний день срока - до 24 часов последнего дня. В организации последний час работы, 

установленный в соответствии с внутренним распорядком организации. 

Если последний день не рабочий, тогда днем окончания срока считается первый день, 

следующий за нерабочим. 

Виды сроков: 

1. Пресекательные сроки - предоставляют управомоченному лицу строго ограниченное 

время для реализации своего права пол угрозой его досрочного прекращения. 

2. Претензионные сроки (сроки предъявления претензии) - это сроки, в которые 

управомоченное лицо в праве обращаться к обязанному лицу в доступный срок. 

3. Гарантийный срок - срок в течение, которого изготовитель или продавец товара 

ручается за его безотказную службу и обязуется безвозмездно устранить недостатки. 

4. Срок годности - это установленный нормативным актом период времени, в течение 

которого продукты питания, парфюмерия, косметические товары, медикаменты, 

изделия бытовой химии пригодны к использованию. 

5. Срок службы товара. Устанавливается изготовителем. Изготовитель в этот период 

обязуется обеспечить возможность нормального функционирования товара. 

Исковая давность - это срок по защите права по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок - 3 года, специальный - 1 год. Если иск касается жизни и здоровья граждан - до 

10 лет. 

Права собственности и другие вещные права граждан и юридических лиц. 

1. Понятие права собственности и его содержание. Формы и виды прав собственности. 

2. Способы приобретения прав собственности, основания прекращения права 

собственности. 

3. Право собственности граждан и юридических лиц. Общая долевая собственность, 

общая совместная собственность. 

4. Ограниченные вещные права. Способы защиты права собственности. 

1. Раздел 2 ГКРФ, гл.13 ГКРФ - общие положения права собственности. 

Юридическое понимание права собственности исходит из статики этого явления, то есть это 

статика общественных отношений, а обязательства дают динамику. 

Правом собственности называются общественные отношения по поводу принадлежности 

материальных благ к какому-либо субъекту, исключающих притязания на них со стороны 

других лиц. 

В юридическом смысле право собственности может быть: 

2. Право собственности в объективном смысле - это совокупность гражданских правовых 

норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ к 

конкретным лицам. 

3. Право собственности в субъективном смысле - это мера возможного поведения 

собственника. 
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Содержание права собственности (ст.209 ГКРФ) 

1. Владение 

2. Пользование 

3. Распоряжение 

Владеть вещью означает фактически иметь ее в своем хозяйстве. Владение может быть на 

законном основании и без такового. Владение вещи на законном основании называется 

титульным владением. 

Незаконное владение может быть: 

1) Добросовестным (владелец не знал и не мог знать, что его владение имеет правовое 

основание другого лица) 

2) Недобросовестным (тот кто владеет без правового основания и при этом знает, что 

правовое основание есть у другого лица) 

Пользование вещью - означает эксплуатировать ее путем извлечения из нее присущих ей 

полезных свойств. 

Распоряжаться вещью - означает определять ее юридическую судьбу. Юристы различают 

распоряжение и управление вещью. Собственник несет бремя содержания имущества 

(ст.210) и риск его случайной гибели или повреждения (ст.211). 

Объектом права собственности в ГКРФ называется имущество: телесная вещь и 

совокупность имущественных прав и обязанностей. Телесная вещь должна быть 

индивидуализирована. Имущественные права и обязанности не могут быть 

самостоятельным объектом права собственности, но могут включаться в объект. 

Ограниченные права собственности. 

1. Собственник обязан чего - либо не делать из того, что он мог бы по содержанию 

права собственности делать. Например: имеет право собственности на жилое 

помещение, но не имеет права собственности передавать его в промышленное 

помещение. 

2. Собственник обязан что - либо терпеть со стороны других, чего он по содержанию 

права собственности мог бы и не допустить (сервитут - ст.274 ГКРФ). Например: 

участок - это единственное место прохода на дорогу или к колодцу, следовательно 

собственник обязан пропускать. 

Виды и формы собственности. 

Статья 212 ГКРФ устанавливает виды и формы собственности. В соответствии с 

конституцией РФ признается частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Юристы по субъекту права выделяют: 

1. Право собственности граждан 

2. Право собственности юридическихлиц 

3. Право собственности РФ 

4. Право собственности субъекта РФ 

5. Право собственности муниципальногообразования 

Статья 216 регламентирует понятие вещного права лиц не являющихся собственниками. 

Само понятие вещного права меньше права собственности. 

Вещное право - это право следования, т.е. передачи вещи влекущее за ней обязательство, 

принимаемое другой стороной. 

Вещными правами наряду с правами собственности являются: 

1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст.265) 

2) право постоянного бессрочного пользования участком (ст.268) 

3) сервитуты (ст.274, 277) 

4) право хозяйственного ведения имуществом (ст.294) и право оперативного 

управления (ст.296)  
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2. Способы приобретения прав собственности - это юридические факты, которые влекут 

возникновения у лица права собственности. 

Первоначальные 
1. Создание - только новая вещь. 

2. Завладение: 

а) приобретение права собственности на плоды, 

продукцию и доходы от имущества лицом, 

использующим его на законном основании (ст.218 

ГКРФ) 

б) переработка вещи (ст.220 ГКРФ) 

в) приобретение права собственности на бесхозяйное 

имущество (ст.225 ГКРФ)-клад 

г) обращение в собственность общедоступных для 

сбора вещей. Например: грибы, ягоды, рыба. 

д) приобретательная давность. Лицо, не являющееся 

собственником может таковым стать, при выполнении 3 

обязательных условий: 

- добросовестно 

- открыто 

- непрерывно владеет своим собственным имуществом 

По недвижимости - 15 лет Самостоятельная 

перестройка не дает права собственности. 

е) право собственности на безнадзорное животное, если 

оно находилось на содержании больше 6 месяцев. 

Производное 
Когда право собственности 

возникает по воле предыдущего 

собственника и с согласия 

нового: 

1. Передача в собственность (по 

договору) 

2. Выкуп (по сделке) 

3. Изъятие - специальный 

способ приобретения права 

собственности у строго 

определенных субъектов 

4. Отчуждение - через договоры 

мены или дарения 

5. Реорганизация (юридическое 

лицо) 

1.и 2.-общегражданские способы 
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Основания прекращения права собственности. 

Основания прекращения права собственности - это юридические факты, влекущие 

прекращение права лица на определенное имущество. Право собственности имеет 

бессрочный характер. 

1. Отказ от права собственности допускается только у граждан и юр. лиц. Не 

распространяется на РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Отказ может 

быть оформлен путем публичного объявления, а по недвижимому имуществу - 

подачей заявления в органы государственной регистрации недвижимого имущества. 

2. Гибель или уничтожение имущества 

3. По воле собственника в идее отчуждения имущества по договору. 

4. Принудительное прекращение права собственности 

Виды: 

- безвозмездное 

а) конфискация 

б) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст.237 ГКРФ) - 

возмездное 

а) отчуждение имущества, которое по закону не может принадлежать этому лицу (ст.238 

ГКРФ) 

б) выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.241 ГКРФ) 

в) выкуп безхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст.240 ГКРФ) 

г) Принудительная продажа жилых помещений (ст.293 ГКРФ) 

д) Реквизиция - принудительное изъятие имущества собственника (ст242 ГКРФ) 

е) Национализация - это изъятие имущества в собственность государства 

3. В основании возникновения права собственности граждан лежит 2 формы присвоения: 

• ) Индивидуальная 

• ) Коллективная 

Индивидуальная форма присвоения реализуется 2 способами: 

• собственной экономической деятельностью не направленной на систематическое 

извлечение прибыли 

• Путем осуществления предпринимательской деятельности основанной на 

собственном труде (оказание услуг, выполнение работ) 

Коллективная форма включает: 

• наемный труд в организации, предприятии, учреждении 

• предпринимательская деятельность с привлечением наемного труда 

• Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 

• Предпринимательская деятельность с образованием юридического лица 

Для всех этих случаев предпринимательская деятельность не должна быть направлена на 

недобросовестную конкуренцию. Все эти основания для являются активной 

характеристикой. 

Два основания присвоения, где граждане выполняют пассивную роль: 

Общесоциальный способ присвоения граждан 

• Получение пособия 

• Выплаты из обществ. Фондов потребления 

• Получение гум. помощи 

Общегражданский способ присвоения граждан 

• получение процентов на свой капитал в банке 

• принятие дара от другого лица 

• принятие наследства 

Содержание права собственности граждан: 

1. Правомочие владения, пользования и распоряжения принадлежащего ему 
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имущества. 

2. п.2 ст.213 ГКРФ - количество и стоимость имущества, находящееся в 

собственности граждан не ограничивается. 

3. Наличие уникальных прав у собственника - гражданина 

4. Существуют некоторые ограничения права собственности граждан: 

а) ограничения на основе ГКРФ (нельзя жилые помещения переводить в нежилые) 

б) ограничения, вводимые специальными законами 

5. Право собственности граждан охраняется законом наравне с другими 

собственности. 

Объекты права собственности граждан. 

Виды объектов находятся в собственности граждан и определяются их 

оборотоспособностью (ст. 213 ГКРФ) 

Право собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц в объективном смысле представляет собой 

совокупность правовых норм закрепляющих отражающих, регулирующих состояние 

принадлежности материальных благ юридических лиц. Право собственности 

юридических лиц имеет особенности в зависимости от организационно правовой 

формы. 

Содержание права собственности юридических лиц. 

1. Наличие имущества на праве собственности. 

2. Учредители, участники юридических лиц сохраняют в отношении имущества 

юридического лица правовые требования, либо вообще не имеют на это имущество 

никаких прав. 

3. Имущество юридических лиц подпадает под общие нормы закона, регулирующих 

содержание права собственности, основания его возникновения и прекращения. 

Порядок же непосредственного управления и распоряжения имуществом 

определяется учредительными документами юридического лица. 

Особенности объектов права собственности. 

1. Объектом права собственности юридического лица может быть любое, не изъятое 

из оборота имущество. 

2. Имущество, ограниченное в обороте может принадлежать юридическому лицу при 

наличии специального разрешения. 

3. Некоторые объекты прав собственности юридических лиц требуют специальной 

правоспособности. 

4. Количество и стоимость имущества юридического лица не ограничивается. 

Ограничения права собственности юридического лица. 

1. Некоммерческие организации в праве иметь в собственности лишь имущество, 

необходимое для целей его деятельности. 

2. Не допускается распоряжение имуществом юридического лица в форме 

дарения(ст.575 ГКРФ п.4) 

3. Профсоюзные организации в условиях выборного процесса не в праве получать 

финансовую материальную помощь от иностранных субъектов. 

4. Ограничения, предусмотренные специальным федеральным законом. 

Общая собственность. Понятия и виды. 
Общая собственность - это имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 

лиц и принадлежащая им на праве общей собственности (п.1 ст. 244 ГКРФ). Участниками 

могут быть любые суб-ты ГП Различают 2 вида общей собственности: 

1. Общая долевая - это общая собственность с определением доли каждого 

собственника в общем праве собственности. Если в праве не указано, что 

собственность совместная, то она признается долевой (п.3. ст.244 ГКРФ). Доли по 

общему праву признаются равными, если они не указаны. Доля собственника может 

быть изменена, если сособственник внес в общее имущество улучшения, т.е. его 



30 

 

доля может быть увеличена. 

2. Общая совместная. Без определения доли каждого сособственника она возникает 

только в силу закона. Бывает 2 подвидов: 

• совместная собственность супругов 

• совместная собственность фермерского хозяйства 

Случаи возникновения общей собственности. 

1. При поступлении в собственность нескольких лиц неделимых вещей, либо вещей не 

подлежащих разделу по закону (например: имущество крестьянского хозяйства). 

2. В случаях установленных законом или договором при создании общей 

собственности, при совместной находки вещи, при совместном владении в силу 

приобретательной давности, при поступлении в общую собственность плодов 

продукции от результатов общего имущества. 

Условия возникновения общей совместной собственности. 

• Доверительные отношения субъектов 

• Принадлежность к члену семьи и совместное проживание 

• Создание и ведение крестьянского хозяйства 

Особенности общей собственности. 

1. Доля в праве общей собственности полностью входит в имущество собственника и 

на нее может обращено взыскание. 

2. При продаже или мене доли одного из собственников, другие собственники имеют 

преимущественное перед законными лицами право ее покупки, кроме продажи с 

публичных торгов. 

3. Доля собственников квартир на общее имущество в многоквартирном доме 

автоматически следует судьбе главной вещи и не может быть предметом 

самостоятельной сделки. 

4. Имущество находящееся в общедолевой собственности может быть разделено по 

согласованию всех собственников. Каждый участник права общей долевой 

собственности может требовать выдела своей доли в судебном порядке. Если речь 

идет о выделе, то прекращение права собственности не наступает. Выдел может 

быть с денежной компенсацией с соответствующей стоимостной оценкой доли 

• невозможность выдела без хозяйственного ущерба общему имуществу 

• невозможность выдела части общего имущества, точно соответствующего доли. 

• неделимость объекта общей собственности в силу закона (ценные бумаги - 

неделимы) 

• доля выделяющегося собственника невелика и его интерес к ее использованию 

незначителен. 

4. Ограниченное вещное право - это право не собственника в том лил ином 

ограниченном законом отношении использовать нужное имущество в собственных 

интересах без участия собственника имущества. 

Признаки ограниченного вещного права. 

1. Право на вещь, находящуюся 

2. Более узкий по сравнению с правом собственности характер 

3. Собственник вещи сохраняет 

4. Право следования ограниченного вещного права за вещью, независимо от смены 

собственника, т.е. оно обременяет эту вещь. 

5. Объектом ограниченного вещного права обычно является недвижимость. Перечень 

ограниченных вещных прав и их содержание устанавливается законом и стороны не 

в праве их менять по соглашению сторон. 

Виды ограниченных вещных прав. 

1. Право пожизненного наследуемого владения (ст.266 ГКРФ) 

2. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком (ст.266-270 
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ГКРФ). 

3. Сервитуты 

• Публичные (в отношении неограниченного круга лиц) 

• Частные (в отношении конкретного лица) - ст. 274-277 ГКРФ 

4. Ограниченное вещное право по пользованию чужим жилым помещением (п.2,3 

ст.292 ГКРФ, пор.4 гл.33 ГКРФ, ст.1137 ГКРФ) 

5. Вещное право лиц фактически, добросовестно, открыто и непрерывно владеющие 

имуществом как своим (ст.234 ГКРФ). 

6. В качестве вещного права признается право залога (ст. 234 ГКРФ) 

7. Право юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 

Существуют в виде права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления. 

Защита права собственности - это использование предусмотренных законов, способов 

защиты в целях устранения препятствий к осуществлению права собственности. 

Способы защиты: 

• вещно-правовые способы 

• обязательственно - правовые способы 

• иные способы 

Вещно-правовые способы: 

1. Виндикационный иск («Где нахожу, там и забираю»). Это иск не владеющего 

собственника к незаконно владеющему не собственнику об изъятии имущества в 

натуре. Предмет виндикационного иска всегда индивидуально определенная вещь 

сохранившаяся в натуре. Ответчик по данному иску - незаконный владелец (ст.301 

ГКРФ). Истребование у добровольного владельца зависит от 2 обстоятельств: - 

условий, при которых вещь выбыла из собственности - характера

 приобретения имущества 

Деньги и ценные бумаги на предъявителя не подлежат истребованию. 

2. Негаторный иск - это требование об устранении нарушенных прав собственности не 

связанных с нарушением правомочий владения. Истец: 

собственник сам владеет. 

Объект: устранение длящегося правонарушения 

3. Иск о признании права собственности направлен на устранение препятствий к 

осуществлению собственником своего права и исключение притязаний на 

принадлежащее собственнику имущество по средствам подтверждения в суде факта 

принадлежности спорного имущества. 

Обязательственно-правовые способы. Применяются в случаях, когда между сторонами 

существует договорное или не договорное обязательство. 

1) Через договорную ответственность 

2) Через установленные законом обязательства для сторон, вследствие причиненного 

вреда. 

3) Защита через обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Иные способы. 

1. Самозащита 

2. Связанные с недействительностью сделки 

3. Связанные с объявлением гражданина умершим или безвестно отсутствующим. 

4. Иски с государственными и муниципальными органами. 

• Иск о признании недействительности акта нарушающего право собственности (ФЗ 

27.04.1993 «Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»). 

• Иск о неправомерном прекращении права собственности. 

• Иск о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества у собственника. 
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Общее положение об обязательствах и ответственность за нарушение обязательств 

1. Понятия и признаки гражданских обязательств. 

2. Элементы гражданских обязательств. 

3. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

4. Основания прекращения обязательств и ответственность за нарушение 

обязательств. 

1. Понятия и признаки гражданских обязательств. Ст. 307 п.1: 

Обязательство - это 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 т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

Содержанием обязательства являются права и обязанности его субъектов. Само понятие 

содержание обязательства может быть в двояком смысле: 

Если должник осуществляет какое-либо действие, то это обязательство с положительным 

содержанием, которые делятся на: 

• простые (должник должен совершить одно конкретное действие) 

• альтернативные (совершается одно из нескольких действий по выбору должника) 

Если должник должен воздержаться от совершения действия, то это обязательство с 

отрицательным содержанием. 

Признаки обязательства: 

1) Предмет обязательства (по поводу чего заключаются обязательства) 

2) Субъекты обязательства (должник, кредитор) 

3) Содержание обязательства (права и обязанности) 

В обязательстве может быть один или несколько субъектов, следовательно, существует 

множественность лиц в обязательстве. 

Множественность лиц в обязательстве. 

Различают множественность: 

1) Пассивную (много должников) 

2) Активную (много кредиторов) 

3) Смешанную (много и тех и других) 

При множественности лиц в обязательстве различают долевые и солидарные обязательства 

(ст. 321-325 ГКРФ) 

Виды обязательств: 

1. По соотношению прав и обязанностей сторон: 

• односторонние (у одной стороны только права, у другой только обязанности) 

• взаимные (каждая сторона наделена правами и обязанностями) 

2. По степени определенности обязанности должника: 

• обязательство со строго определенной обязанностью должника 

• альтернативные обязательства 

• факультативные обязательства 

3. Обязательства строго личного характера (не допускается замена стороны 

обязательства) 

4. По основанию возникновения обязательств: 

• договорные 

• внедоговорные (возникшие из причинения вреда) 

• обязательства из односторонних волевых актов 

5. По степени самостоятельности: 

• главные (основные) обязательства - существуют самостоятельно. 

• дополнительные (акцессорные) обязательства - те, которые заключаются для 
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обеспечения исполнения основного обязательства (например: залог, задаток, 

неустойка). 

Основания возникновения обязательств - это юридические факты, с которыми правовые 

нормы связывают установление обязательственных правоотношений. 

Возможна перемена лиц в обязательстве: 

1) Перемена лиц в обязательстве на стороне кредитора: 

- универсальное правопреемство (реорганизация юридического лица, наследование) 

- Частное (симбулярное) правопреемство (переход от одного лица к другому одного 

конкретного права) 

- по решению суда 

- вследствие исполнения обязательства поручителем или залогодателем 

- в результате уступки права требования (цессия) 

- в иных предусмотренных законом случаях 

2) Перемена лиц в обязательстве на стороне должника: 

* универсальное правопреемство (например: по наследству) 

* перевод долга - соглашение между должником и третьим лицом о переводе на 

последнего с соглашения кредитора долга. 

2. Обязательство должно быть выполнено надлежащим субъектом, по надлежащему 

предмету, надлежащим способом исполнения, в надлежащем месте исполнения и в 

надлежащий срок исполнения. 

Элементы: 

1. Надлежащий субъект. Обязательство должно быть выполнено или исполнено одним 

лицом (должником) или одним из солидарных должников или третьим лицом, на 

которое возложена дополнительная обязанность исполнить обязательство. Если иное 

не предусмотрено законом. Статья 313 ГКРФ: третье лицо может за 

свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае 

к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству. От кредитора должник 

в праве при исполнении потребовать подтверждение исполнения. 

2. Надлежащий предмет. Предметом может быть валюта (в рублях). Надлежащий 

предмет - исполнение обязательства, в котором существует несколько предметов. 

Должник сам выбирает предмет. 

3. Надлежащий способ исполнения. Например: 

• Допускается исполнение обязательств по частям, если кредитор это исполнение 

принимает или это вытекает из закона, обычаев делового оборота. 

• Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит 

нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство 

не может быть исполнено должником вследствие: 

• S отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в 

месте, где обязательство должно быть исполнено; 

• недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

• S очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором 

по обязательству; 

S уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. 

4. Надлежащее место исполнения - место, определенное законом, договором, обычаями 

делового оборота или вытекающее из существа обязательства. Если место 

исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не 

явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение 

должно быть произведено: 

• в месте нахождения имущества, если речь идет о земельном участке или 

недвижимости 

• в месте сдачи имущества первому перевозчику, для доставки его кредитору в 

отношении товара или имущества, предполагающего перевозку 
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• в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно 

кредитору в момент возникновения обязательства. 

5. Надлежащий срок исполнения обязательства. Виды надлежащего 

срока: 

• Определенный срок исполнения. 

• Надлежащий срок может быть предусмотрен сроком момента востребования. С 

момента (дня) обязательство должно быть исполнено в разумный срок. Если 

разумный срок не определен, то надлежащий срок - 7 дней со дня предъявления 

требований кредитору. 

6. Досрочное исполнение обязательств. Обязательство может быть выполнено 

досрочно, только если такое предусмотрено законом, другими нормативными актами, 

договорами или вытекает из обычаев делового оборота 

3. Принципы исполнения обязательств (если речь идет о сроках) 

1) Принципы экономического исполнения обязательств. 

2) Принципы делового сотрудничества и взаимопомощи. 

3) Принцип личного и реального исполнения обязательств. 

Большинство обязательств исполняется: 

• добровольно 

• надлежащим образом 

Если этого не происходит, то предусмотрены способы и меры обеспечения исполнения 

связанные с неблагоприятными последствиями для должника: 

1. Неустойка. 

Виды неустойки: 

• законная 

• договорная 

• зачетная 

• альтернативная 

• исключительная 

2. Залог. 

3. Удержание. 

4. Поручительство. 

5. Банковская гарантия. 

6. Задаток. 

4. Перемена лиц в обязательстве 

Случаи перемены кредитора в обязательстве (вступление нового кредитора вместо 

первоначального): 

• универсальное правопреемство (реорганизация юридического лица, наследование); 

• частное (сингулярное) правопреемство, то есть переход от одного лица к другому 

какого-то одного конкретного права: 

• по решению суда; 

• вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, к 

которому и переходит право требования; 

• при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за 

наступление страхового случая (суброгация - это переход к страховщику, выплатившему 

страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая, права требования, 

которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования); 

• в результате уступки требования; 

• в иных предусмотренных законом случаях. 

Не переходят на другое лицо права строго личного характера (например, право на 

получение алиментов или возмещение вреда здоровью). 
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Уступка права требования - соглашение между первоначальным и новым кредитором о 

переходе к последнему права требования по конкретному обязательству. Она совершается 

в той же форме, что и сделка, права по которой уступаются. 

Особенности уступки права требования: 

• право переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, если иное не 

установлено законом или договором; 

• по общему правилу требуется не согласие должника, а его простое уведомление; 

• первоначальный кредитор отвечает только за действительность требования, а не за 

неисполнение его должником (например, он не несет ответственности за неисполнение 

должником своей обязанности вследствие несостоятельности); 

• не допускается уступка требования без согласия должника, если личность кредитора 

имеет для него существенное значение; 

• не допускается уступка права требования, если она противоречит закону, иным 

правовым актам или договору. 

Перемена должника в обязательстве, не носящем строго личный характер, происходит в 

случае: 

• универсального правопреемства (в этом случае кредитор обычно имеет право 

требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства и 

возмещения убытков); 

• перевода долга, то есть соглашения между должником и третьим лицом о переходе 

на последнего долга по конкретному обязательству; перевод долга допускается 

только с согласия кредитора. 

Перевод долга совершается в той же форме, что и сделка, обязанности по которой 

переводятся. Обязанности должника переходят без каких-либо изменений, поэтому новый 

должник вправе выдвинуть возражения против требований кредитора, основанные на 

отношениях между кредитором и первоначальным должником. 

Регрессное обязательство - это обязательство, в силу которого кредитор вправе 

предъявить требование к должнику уплатить переданную третьему лицу денежную сумму 

(или иное имущество), уплаченную (переданную) кредитором третьему лицу за (или по 

вине) должника. 

Примером регрессного обязательства может служить обязанность должника выплатить 

поручителю долг, уплаченный последним кредитору вместо несостоятельного в тот 

момент должника. 

Основание прекращения обязательств: 

1) Надлежащее его исполнение 

2) Расторжение договора 

3) Отступное 

4) Зачет 

5) Прекращение обязательства соглашением сторон 

6) Прощение долга 

7) Невозможность исполнения 

8) Новация - соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим новым 

обязательством. Не допускается новация по возмещению вреда жизни и здоровью. 

9) Совпадение кредитора и должника в одном лице 

10) Ликвидация юридического лица, либо смерть гражданина по обязательствам личного 

характера 

11) Издание акта государственного органа 

Ответственность за нарушение обязательств. 
Основанием ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства является вина. Вина бывает 2 видов: 

1) Умысел 

2) Неосторожность 
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Отсутствие вины доказывается лицом нарушившим обязательство, по ГК 

предусматривается ответственность и независимо от вины. 

Полный, общий состав гражданского правонарушения. 

Элементы: 

1. Противоправность поведения. 

2. Наличие вреда. 

3. Причинная связь между первым и вторым. 

4. Вина. 

Виды ответственности: 

• деликтная 

• договорная 

Гражданско-правовой договор. Правовое регулирование гражданского договора 

1. Гражданско-правовой договор. Значение, классификация, содержание. 

2. Отдельные виды обязательств. 

3. Внедоговорные обязательства 

1. Понятие и значение договора 

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). 

Договор - это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к договорам 

применяются все нормы, касающиеся таких сделок. 

Значение договоров: 
• договор - одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей; 

• часто под договором понимается не просто юридический факт, а само 

правоотношение, возникающее из соглашения сторон; 

• договор - основной способ оформления отношений участников гражданского оборота; 

• договоры опосредуют движение объектов гражданских прав от одних субъектов к 

другим (передача имущества, уплата денег, выполнение работ и пр.); 

• договором определяется объем прав и обязанностей участников право отношения, 

порядок и условия исполнения обязательства, ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства; 

• договоры позволяют выявить истинные потребности участников гражданского 

оборота в определенных товарах, работах, услугах. 

Случаи обязательного заключения договора (ст.445). 

Сторона необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, заключение которого для 

нее обязательно может быть принуждена к его заключению судом. На ней так же лежит 

обязанность возместить причиненные другой стороне убытки. К таким договорам 

относятся: 

1) Публичный договор (ст. 426). Разновидностью публичных договоров являются 

публичные торги, которые могут проходить в форме: 

• аукциона 

• конкурса 

2) Договор присоединения (ст.428) 

3) Предварительный договор (ст. 429). Например, договор о задатке при купле 

продаже. 

4) Другие виды. К их числу относятся статьи раздела 4, где существует классификация 

договоров как разновидностей публичных договоров. 
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ГК допускает ограничения свободы: 

1.обязанность заключить публичный договор. 

2.обязанность банка заключить договор банковского счета. 

3.преимущественное право на заключение договора (участники общей собственности 

на покупку доли в праве общей собственности, участники ООО на покупку доли в 

основном капитале). 

Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по всем 

существенным условиям. 
Существенные условия: 

- о предмете договора. 

- прямо - признанные в законе или в иных правовых актах, как существенные для данного 

вида договора. 

- условия относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

Обычные условия устанавливаются диспозитивными нормами и вступают в действие, если 

стороны своим соглашением не устранили их применение или не установили иных 

условий. 

Случайные условия, изменяют или дополняют обычные условия и приобретают 

юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. 

Условия бывают отсылочные, когда в договоре есть отсылка на нормативный акт, и 

предписываемые, такие которые необходимо включать в текст договора. При толковании 

условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 

слов и выражений. Если не удается таким образом прояснить, то необходимо выяснить 

действительную волю сторон, она выясняется с учетом цели договора, предшествующее 

заключению договора переписки сторон, практике установившейся во взаимном 

отношении сторон, обычае делового оборота, последующего поведения сторон и иных 

обстоятельств. 

Договор - это документ и состоит из 3-ех частей. 

1) Преамбула. 

2) Основная часть. 

3) Заключительная часть 

I. В ней указывается наименование договора, указание на место и время заключения и 

наименования сторон. 

II. В ней указываются специфические и общие условия. 

Специфические - предмет договора, 

- качество товара, количество, цена, условия поставки, форма платежа. 

- сдача - приемка товара или переход прав собственности, ответственность сторон. 

Общие условия - форс-мажор, арбитражная оговорка. 

III. Юридические адреса сторон и подписи. 

Классификация договора. 
1. по времени возникновения правоотношения: 

- консенсуальный (для заключения договора достаточно соглашения сторон по всем 

существенным условиям). 

- реальный (для заключения договора кроме соглашения сторон необходимо еще и 

передача предмета договора). 

2. по соотношению прав и обязанностей сторон 

- односторонние (только права у одной, у другой только обязанности). 

- двусторонние обязывающие (каждая сторона обладает и правами и 

обязанностями). 

3. возмездные - когда сторона получает плату или иное встречное представление за 

исполнение своих обязанностей. 
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безвозмездные, одна сторона обязуется предоставить, что-либо другой стороне без 

получения от нее платы или иного встречного предложения. 

4. по субъекту, в пользу которого совершен договор. 

- в пользу участников, 

- в пользу третьих лиц, по которым должник обязан произвести исполнение не 

кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства в свою пользу. 

- договор об исполнении третьему лицу, третье лицо не имеет самостоятельного 

права требовать от должника исполнения обязательства. 

5. в зависимости от юридической направленности. 

- основные, 

- предварительные ( в силу которых, стороны обязуются заключить в будущем 

договор на условиях предусмотренных предварительным договором.) должен быть 

заключен в форме установленной для основного договора, если она не установлена, то 

в письменной. Он должен содержать существенные условия основного договора и срок, 

в который стороны обязуются заключить основной договор. 

6. в зависимости от особенностей деятельности коммерческой организации выделяют 

публичный договор, касается только коммерческих организаций, обращен к 

неопределенно широкому кругу лиц, условия договора одинаковы для всех, не в праве 

оказывать предпочтение одному лицу перед другими. 

7. договор присоединение, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах, и могут быть приняты другой стороной не 

иначе как путем присоединения предложенными договору в целом. 

Порядок заключение договора. 
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой надлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. 

Порядок заключения договора бывает: 

1. общий порядок заключения. 

2. заключение договора в обязательном порядке. 

3. заключение договора на торгах. 

Общий порядок заключения договора. 

Договор заключается оп средствам направления оферты (предложение заключить договор), 

одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой стороной. 

Договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту ее 

акцепту. 

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

содержит все существенные условия договора и выражает намерения лица сделавшего 

предложение считать себя заключившим договор с адресатом, в котором будут приняты 

предложения. 

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 

извещение об отзыве оферты поступило ранее или вместе с самой офертой, то оферта 

считается не полученной. Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в 

течение срока установленного для ее акцепта. Если иное не оговорено в самой оферте, 

либо не вытекает из существа предложения или обстановки в которой она была сделана, не 

вытекает. 

В других случаях договор может быть заключен. 

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном 

принятии. 

Основания изменения и расторжения договора. 
1. Через соглашение сторон (если иное не предусмотрено в законе или договоре). 

2. Через судебное решение (по требованию первой из сторон). Судебное 

решение возможно в следующих случаях: 
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a) Существенное (существенное - причинен ущерб другой стороной в таком размере, 

что оно в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении 

договора) нарушение договора другой стороной. 

b) При существенном изменении обстоятельств, из которых исходили стороны при 

заключении договора. Конкретно - статья 451. 

c) Иные основания, установленные законом или договором (например: односторонний 

отказ - по ГК по договору поручения ст.977, по договору займа (ст. 811), по 

банковскому счету (ст. 859)). 

Правовые последствия изменения или расторжения договора. 

При изменении договора: обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При 

расторжении договора: обязательства прекращаются с момента заключения соглашения. 

Договор «Купли-продажи» и его виды. Глава 30 ГК. 

I. Договор К-П - это договор по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму, которая именуется ценой. 

(п.1 ст. 454 ГК) 

Договор консенсуальный, возмездный, двусторонн-обязывающий. 

Это родовое понятие, которое охватывает все виды обязательств по отчуждению 

имущества за определенную плату. 

Главным признаком договора К-П является возмездность и бесповоротная смена 

собственника. 

Элементы договора К-П: 

1. стороны договора. 

2. предмет договора. 

3. цена договора. 

4. срок. 

5. форма и содержание. 

1. сторонами договора К-П могут выступать любые субъекты права, но их участие 

может быть ограничено, исходя как из природы договора, так и особенностей 

правового положения субъектов. 

По общему правилу продавцом может быть только собственник. Исключения: - 

продажа заложенного имущества; - розничная торговля. 

2. Предмет, единственное существенное условие договора. Предметом может быть 

любое имущество, не изъятое из оборота. Самый распространенный предмет - это 

вещи, в том числе и будущие. Договор ограниченных в обороте вещей регулируется 

специальными правилами. 

Впервые в предмет договора включены имущественные права. 

3. Цена. Цена является существенным условием лишь в случаях предусмотренных 

законом (продажа недвижимости, предприятия и т.д.). В случае отсутствия цены, она 

назначается по цене аналогичного товара. В общем случае цена устанавливается 

сторонами свободно, кроме случаев публичных торгов, договоров присоединения и 

государственного регулирования цен. 

4. Срок является существенным условием кроме купли - продажи с рассрочкой платежа. 

Срок определяется сторонами если он не установлен, то в разумный срок. 

5. Форма определяется его предметом, субъектным составом и ценой. 

Обязанности продавца: 

Главная обязанность продавца - передача товаров покупателю, может осуществляться 

путем вручения товара вместе с принадлежностями и документами в определенном 

количестве, в соответствующем ассортименте, соответствующей комплектности и 

комплекте, установленного качества и свободным то прав третьих лиц, и в надлежащей 
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таре и упаковке. Передача товара может быть осуществлена различными способами. Она 

может быть фактическая, символическая и передача путем вручения 

товарораспределительного документа. 

Если все вышеперечисленные условия не исполнены (или некоторые), то покупатель 

вправе отказаться от договора и потребовать возмещение товаров. 

Покупатель имеет права встречные по отношению к продавцу. Главная обязанность это 

принять товар. Иногда принятие товара - это ряд действий (сообщить реквизиты, 

подготовить склад). Нарушение этой обязанности дает право продавцу потребовать 

принять товар или расторгнуть, в обоих случаях потребовать возмещение убытка. Если 

покупатель принял часть товара, то его можно принудить принять и остальной. В случае 

полного отказа от принятия модно потребовать возмещение убытков. Покупатель обязан 

оплатить товар. 

Договоры розничной купли-продажи. 

Отличительные черты. 

Продавец - юридическое лицо или физическое лицо осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. 

Подлежащий передаче товар предназначен для личного домашнего пользования. Закон РФ 

«О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ от 9 января 1996 г.) регламентирует обязанности 

и права сторон в отношении различных типов товаров. 

Договор К-П недвижимость. 

Здесь существенным условием является цена. Договор заключается в простой письменной 

форме и переход к праву собственности подлежит государственной регистрации. 

Договор К-П жилого помещения. 

Здесь еще одним существенным условием является перечень лиц, которые после продажи 

жилого дома сохраняют право проживать в нем. В добавок еще государственная 

регистрация договора. 

Договор К-П предприятия. 

Стадии продажи: 

1. Определение состава и стоимости. 

2. Заключение договора К-П. 

3. Уведомление кредитора о К-П предприятия. 

4. Передача предприятия путем составления передаточного акта. 

5. Государственная регистрация перехода права собственности. Договор подлежит 

обязательной регистрации. 

Договор мены. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать собственность другой стороне 

один товар в обмен на другой.(п.1 ст. 567 ГК). 

Консенсуальный, двусторонний, возмездный. 

Каждая из сторон считается продавцом в отношении того товара, который она передает и 

одновременно покупателем в отношении товара, который получает. Единственное 

существенное условие договора - условие о его предмете. 

Цена - это стоимость каждого из обмениваемых товаров. По общему правилу цена товаров 

предполагается равной. О не равной стоимости должно быть сказано в договоре. Срок 

устанавливается сторонами, форма определяется общими правилами. 

Содержание договора - с обеих сторон одна обязанность - передать товар в собственность 
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другой стороне. Право собственности и риск случайной гибели переходит к сторонам 

одновременно, после исполнения обязательств обеими сторонами. 

Договор дарения - глава 32 ГКРФ 
Предмет дарения - приращение имущества. 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Главный признак дара дарения - безвозмездность. Мотив не играет образующую роль. В 

качестве сторон дарения могут быть любые субъекты права за исключением (не 

допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда): 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 

2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной 

защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

3) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

Фактические действия предметом дарения быть не могут. 

Правовая природа договора дарения. 

Договор безвозмездный, односторонний, может быть как реальный (передается вещь), так 

и консенсуальный (обещан дар). Передача вещи после смерти дарителя дарением не 

является. Предмет дарения должен быть конкретно определен (полностью описан), если 

конкретные признаки этой вещи не указаны, то договор считается не заключенным. 

Виды договора дарения: 

■ Дарение конкретному лицу. 

■ Пожертвование (не определенному кругу лиц ст.582) 

Порядок участия граждан в договоре дарения. 

1. В интересах лиц до 6 лет и недееспособных на сумму не более 5 МРОТ 

осуществляют их законные представители. 

2. Лицам от 6 до 14 лет - они вправе самостоятельно быть одаряемыми, если не 

требуется государственной регистрации или нотариального оформления. 

3. Лица от 14 до 18 лет сами могут распоряжаться как в качестве дарителя так и в 

качестве одаряемого. 

4. Ограниченно дееспособные по суду ограничиваются только в имущественных 

правах, в праве совершать только мелкие бытовые сделки и дарение на сумму менее 

5 МРОТ. В остальных случаях - попечитель. 

Форма договора дарения (ст.159-161). 

Содержание договора дарения. 

Главная обязанность дарителя - передача дара, которая может осуществляться передачей 

вещи или символично. 

Законом предусмотрена возможность отмены дарения: 

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемые совершил покушение на его жизнь, 

жизнь кого-либо из членов семьи, близких родственников, либо умысел, причинивший 

дарителю телесные повреждения. В судебной практике может быть отменено дарение, 

совершенное в нарушении положения о несостоятельности, банкротства предприятия или в 

случае, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 
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большую неимущественную ценность, создают угрозу ее безвозвратной утраты. 

Договор аренды. 

По договору аренды одна сторона - арендодатель обязуется предоставить другой стороне 

арендатору имущество за плату во временное владение или во временное пользование. 

Консенсуальный, двусторонний, возмездный и срочный. 

Объектом могут быть только индивидуально определенные не потребляемые вещи. 

Существенное условие - предмет договора. 

Форма договора. 

Обязательна письменная форма, если на срок более одного года и если стороны являются 

юридическими лицами. Договор аренды не движимого имущества подлежит 

государственной регистрации. 

Договор ссуды - договор безвозмездного пользования. По договору ссуды одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудодателю), а последний обязуется вернуть туже вещь в 

том состоянии, в каком она была получена с учетом нормального износа или в состоянии 

обусловленном договором. 

Консенсуальный или реальный, двусторонний, безвозмездный. 

Особенности: 

1. безвозмездность договора. 

2. коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное 

пользование лицу являющемуся его учредителем, руководителем, членом органа 

управления или контроля. 

3. ссудодатель отвечает лишь за те недостатки, которые умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при заключении договора. 

4. ссудополучатель обязан производить текущий и капитальный ремонт. 

Договор займа. 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество других полученных им 

вещей того же рода и качества. 

Реальный, односторонний, возмездный. 

Исключения из правил о возмездности: 

1. если сумма займа гражданами не боле 50 мин. Размеров платы труда и не связан с 

осуществлением предпринимательской деятельности одной из сторон. 

2. если предмет займа не деньги, то он предполагает безвозмездным. 

Кредитный договор. 

Банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученные денежные суммы и уплатить процент на нее. 

Консенсуальный, двусторонний, возмездный. 

Стороны. Кредитором вправе выступать лишь банк или кредитная организация, имеющая 

лицензию. Предмет договора - только деньги. 

Существенные условия: 

- размер (лимит) кредита, срок и условия предоставления кредита. 

Форма обязательно простая письменная форма. 

Основная обязанность кредитора предоставление денег в размере и в срок установленный 

договором. 

Основная обязанность заемщика возвратить полученную сумму и уплатить процент. 
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Договор факторинга. 

Одна сторона (финансовый агент или фактор) передает или обязуется передать другой 

стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования кредитора третьему 

лицу (должнику) вытекающего из предоставления клиентов товара выполнения работ, 

оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 

агенту это денежное требование. 

Консенсуальный или реальный, возмездный, двусторонний. 

Предмет договора - денежное требование, которое уступается для получения 

финансирования. 

Форма договора письменная или квалифицированная - письменная. 

Клиент несет ответственность только за не исполнение третьим лицом. 

Клиент или финансовый агент обязаны направить должнику уведомление об уступке 

денежного требования. 

Транспортные обязательства. 

(глава 40-41 ГКРФ) 

Транспортные обязательства относятся к числу обязательств по оказанию услуг, когда 

действия не имеют овеществленного результата (например: перевозки). Все транспортные 

обязательства регулируются внутренними положениями, нормативными актами 

(например: Воздушный кодекс Российской Федерации, Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации от 10 января 2003 года №17ФЗ, Кодекс торгового 

мореплавания РФ). 

Все нормативные акты делятся по виду транспорта: 

1. Железнодорожный 

2. Речной (водный внутренний) 

3. Морской 

4. Автомобильный 

5. Воздушный 

6. трубопроводный (в экономической литературе) в ГК относится к 

договорам оказания услуг 

Особенности транспортных обязательств: 

1. Транспортные обязательства строятся на возмездной основе и связаны с 

перемещением товаров в пространстве 

2. Особый способ перемещения товара («в» или «на» транспорте) 

3. Особые субъекты перевозчики - коммерческие перевозчики (например: 

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

услуги на основании лицензии). 

4. Предметом транспортных обязательств являются сами действия по перемещению 

груза и пассажиров. 

5. Основанием возникновения обязательства является договор перевозки. 

Нормативная база транспортных обязательств. 

1. ГК - определяет только общие принципы (в общем виде) 

2. Специальные нормативные акты (устав ж/д, автомобильного, и др. транспорта) 

3. Указы президента; постановления правительства; правила перевозок, издаваемые 

соответствующим министерством 

Виды транспортных обязательств по ГК. 

1. Договор перевозки грузов (ст. 785) 

2. Договор перевозки пассажиров и багажа (ст. 786) 

3. Договор фрахтования (ст. 787) 

4. Договор перевозки транспортом общественного пользования (ст. 799) 

5. Договор между транспортными организациями (ст.799) 
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6. Договор об организации перевозок (ст. 798) 

7. Транспортная экспедиция (ст. 801 ГК). 

Виды перевозок грузов: 

1. Местная перевозка (в пределах действия одной транспортной организации, 

например московская ж/д) 

2. Прямая перевозка (участие в перевозке нескольких транспортных организаций, но 

одного вида) 

3. Прямая смешанная перевозка (в случаях использования нескольких видов 

транспорта) 

Формы заключения договоров перевозки: 

1. Путем передачи заказов или заявок 

2. Заключением договоров организации перевозок 

3. Путем издания административных актов 

4. Путем включения соответствующих условий в сам договор перевозки. 

Срок в договоре перевозки. 

Определяется в порядке установленном транспортными уставами или кодексами, а при 

отсутствии в договоре ссылки на них груз должен быть доставлен в разумный срок. 

Цена по договору перевозки называется провозная плата. Определяется по соглашению 

сторон, чаще всего исходя из тарифов + оплата возможных услуг (погрузки, хранения) 

Виды договоров перевозки пассажиров и багажа. 

1. На ж/д транспорте. 

> по дальности: 

a) дальние перевозки (более 700 км) 

b) пригородные (до 700 км) 

> по скорости: 

a) скорые 

b) пассажирские 

2. Речные перевозки. 

> по дальности 

a) транзитные 

b) пригородные 

c) внутригородские 

> по скорости 

a) экспресс 

b) скорый 

c) пассажирский 

d) почтовый 

e) экскурсионный 

f) туристический 

3. Автомобильный транспорт. 

> по виду транспорта 
a) перевозки в автобусах 

■ городские 

■ пригородные 

■ междугородние 

■ межреспубликанские 

■ международные 

b) таксомоторные 

Билет является письменной формой договора в силу прямого указания на это закона. 
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Страхование. 

1. Понятие, значение, источники страхования. 

2. Основные понятия страхового права. 

3. Понятия и элементы договора страхования. 

1. Страхование - это особый вид деятельности, при которой граждане и организации 

заранее исключают или минимизируют неблагоприятные последствия в сфере их 

материальных и личных не имущественных благ, путем внесения других средств в особый 

фонд специализированной организации. А эта организация при наступлении указанных 

последствий выплачивает за счет средств фонда обусловленную сумму. 

Законодательство о страховании. 

1. Глава 48 ГКРФ 

2. Федеральный закон от 28 июня 1991г. «О медицинском страховании граждан в 

РФ». 

Федеральный закон от 12 ноября 1992г. «Об организации страхового дела в 

России». 

Федеральный закон от 2 июля 1998г. «Об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

3. Законы, созданные отдельные нормы о страховании, транспортные уставы и 

кодексы 

Закон от 24 ноября 1996г. «Об основах туристической деятельности в РФ». 

4. Указы президента РФ. Указ от 6 апреля 1994г. «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере обязательного страхования». 

5. Приказы и инструкции, издаваемые Федеральными органами по надзору за 

страховой деятельностью. Приказ от 14 марта 1995г. «О  ___________  размещения 

страховых резервов». 

6. Правила об отдельных видах страхования. Страхование граждан от несчастных 

случаев. 

Законодательство о страховании отнесено к ведению РФ 

2. Выделяют общую и особенную часть страхового права. 

Общая часть страхового права. 

• Страховой интерес - это основанный на законе или ином правовом акте или договоре 

объективно обусловленный интерес заключить договор страхования (интерес 

должен быть правомерный) 

Не допускается страхование: 

1) Противоправных интересов (например, с киллером по факту убийства). Статья 968 

ГК РФ. 

2) Убытков от участия в лотереях, играх и пари (п.2 ст.928). 

3) Расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников (п.3. ст. 928). 

Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1 - 3, ничтожны. 

• Страховой риск - это предполагаемое событие (угроза), на случай наступления 

которого производится страхование. Причем риск не должен быть неизбежным или 

невозможным. Оценка рисков - это право страховщика. 

• Страховой случай - это фактически наступившее событие, которое предусмотрено 

законом или договором страхования (влечет возникновение обязанностей 

страховщика произвести страховую выплату). 

• Страховая сумма - это установленная законом или договором сумма, в пределах 

которой страховщик обязуется выплатить (т.е. это максимально предусмотренная 

сумма). 

• Страховое возмещение - это конкретная сумма, которую страховщик обязан 

заплатить в результате наступления страхового случая. Страховое возмещение 
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меньше или равно страховой сумме, но не больше ее. 

• Страховая премия - это плата, которую страхователь должен уплатить страховщику, 

в порядке и в сроки, установленные законом или договором. В основе расчетов 

лежат страховые тарифы. В силу договор вступает с момента уплаты страховой 

премии или 1-го взноса. 

• Страховой тариф - это ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования. 

3. По договору страхования одна сторона (страхователь) вносит другой стороне 

(страховщику) обусловленную договором Страховую сумму (страховую премию), а 

страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором события (страхового 

случая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, 

страховое возмещение или страховую сумму. 

Договор возмездный, взаимный, реальный (т.к. он вступает в силу только с момента 

внесения страховой премии или ее первого взноса). Договор страхования - рисковый. 

Элементы договора: 

1) Стороны: 

• Страхователь - это юридические и физические лица (есть и особый статус, 

например судей, где страхователь спец. Субъект). На стороне страхователя могут 

выступать третьи лица или выгодоприобретатели, т.е. лица, в пользу которых 

страхователь заключает договор страхования. 

• Страховщик - это только специализированные страховые организации, имеющие 

лицензию. Страховщик должен соблюдать установленные законом показатели 

устойчивости и платежеспособности (в том числе создавать резервы для страховых 

выплат - минимальный размер уставного капитала должен быть не меньше 25 тыс. 

МРОТ, а при личном страховании жизни - не менее 35 тыс. МРОТ). В роли 

страховщиков могут выступать коммерческие и некоммерческие организации, 

субъекты иностранного права могут быть страховые организации только в форме 

обществ с ограниченной ответственностью и АО. Причем доля иностранцев не 

может быть больше 49%. 

• Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 

имеющий право на страховое возмещение или страховую сумму. 

2) В договорах по страхованию могут принимать участие застрахованные лица. 

Застрахованным лицом может быть физическое лицо, чья жизнь или здоровье 

застрахованы по договору личного страхования или страхования ответственности. Не 

застрахованное лицо не совпадает со страховщиком или выгодоприобретателем, договор 

страхования может быть заключен только с их письменного согласия. Могут быть еще 

страховые агенты, брокеры, посредники. Не допускается посредническая деятельность от 

имени иностранных страховщиков на территории РФ. 

Права и обязанности нескольких лиц, совместно выступающих в качестве страховщика по 

одному договору страхования (сострахование), признаются солидарными, если доля 

каждого из них не определена в договоре. 

Предметом договора страхования является услуга, которую страховщик оказывает 

страхователю, которая заключается в наличии страхового риска в пределах страховой 

суммы. Предметом деятельности страховщиков не может быть предпринимательская, 

торгово-промышленная и банковская деятельность. 

Объектом страхования может быть: 

1. Интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью (личное 

страхование). 

2. Интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имущества 

(имущественное страхование). 

3. Интересы, связанные с возмещением вреда, причиненного страхователем 

(страхование ответственности). 
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Запрещено: 

• страхование противоправных поступков 

• страхование от убытков в пари и лотереях 

• расходов приводящих к освобождению заложников 

Формы договора страхования по правилам ст. 940 ГКРФ. 

К числу существенных условий относятся: 

1. Страховой интерес (объект договора) 

2. Страховой риск (случай) 

3. Страховая сумма 

4. Срок действия договора (ст. 957 ГКРФ) 

Добровольное страхование - по воле сторон на основе договора 

Обязательное страхование - в силу закона (п.2 ст. 927 ГКРФ). Не является обязательным 

страхование, вытекающее из указанного договора или учредительных документов 

юридического лица. 

Договоры на оказание фактических и юридических услуг. 

1. Услуги фактические. 

2. Услуги юридические. 

Все договорные обязательства по оказанию услуг по характеру деятельности услугодателя 

можно разделить на 4 группы: 

1. Обязательства по оказанию услуг фактического характера (перевозка, хранение, 

возмездное оказание услуг) 

2. Услуг юридического характера (поручение, комиссия) 

3. Услуг смешанного характера - юридического и фактического и фактического 

совместно (транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление 

имуществом). 

4. Дополнительно - кредитного характера.(заем, кредит, факторинг, банковский счет, 

банковский вклад, безналичные расчеты, страхование). 

1. Хранение. Услуги фактического характера. 

По договору хранение одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной (поклажедателем), вернуть эту вещь в сохранности. 

В зависимости от сферы использования договор хранения бывает 2-ух видов: 

1. В сфере между гражданами используется хранение, носящее лично доверительный 

характер. Конструкция такого договора является безвозмездной (если отсутствует 

напоминание об оплате услуг), односторонне - обслуживающей, реальный. 

2. В профессиональной сфере применяется консенсуальный, двухстороннеобязывающий 

возмездный договор хранения. Хотя может быть и реальный. 

Это теоретическое разграничение. В ГКРФ этого нет. 

Предметом договора выступает сама услуга, как совокупность полезных действий по 

хранению, так и объект хранения в качестве которого могут выступать движимые вещи. 

Хранить можно как индивидуально определенные вещи, так и определяемые родовыми 

признаками. Возможно хранение с обезличением, когда вещи поклажедателя смешиваются 

с вещами хранителя. (например зерно того же качества) 

Права и обязанности сторон составляют содержание договора 

Поклажедатель обязан оплатить услугу хранителя в виде возмещения затрат или 

вознаграждения, взять вещь обратно по истечении обусловленного срока, предупредить об 

опасных свойствах вещи. 

Хранитель обязан принять вещь на хранение (при консенсуальном дог-ре), хранить вещь в 

течение срока или до ее востребования поклажедателем, предпринимать действия, 

направленные на сохранение вещи и ее полезных свойств, минимум в том объеме в 

котором он заботился бы о своей вещи, оказывать хранение лично, если иное не 
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предусмотрено договором, не пользоваться вещью без согласия поклажедателя, уведомить 

его об необходимости изменения условий хранения и возвратить вещь управомоченному 

лицу по первому требованию. Условие о сроке не является существенным (если использует 

вещь хранитель, то это договор ссуды или аренды). Хранитель обязан информировать 

поклажедателя об изменении условий хранения. Договор может заключаться в устой и 

письменной форме. К письменной форме приравниваются только документы - расписки, 

квитанции, бланки, жетоны и иные лигитимационные знаки. Возможно заключение 

договора в конклюдентной форме (автоматические камеры хранения). 

Ответственность сторон наступает при несоблюдении условий договора и причиненных 

этим убытков. В консенсуальном хранении ответственность наступает за несостоятельное 

хранение в полном объеме. 

Хранение бывает следующих видов: 

1. Хранение на товарном складе, где по договору складского хранения товарный склад 

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. 

Может быть простое и двойное складское свидетельство: 

• Простое складское свидетельство - акт на предъявителя 

• Двойное складское свидетельство - состоит из простого и варранта, т.е. можно в 

залог. Реестр залогов ведет сам склад. Коносамент - акт, управомочивающий 

получить товар. 

2. Хранение в ломбарде. Особый вид хранения. Это обязательство по сохранению 

вещи и страхование вещи. 

3. Хранение в коммерческом банке. Для хранения ценностей самим банком, так и 

через предоставление индивидуального банковского сейфа. 

4. Хранение в камерах хранения в транспортных организациях (в обычных камерах 

или автоматических) 

5. Хранение в гардеробах 

6. Хранение в гостиницах 

7. Хранение в порядке секвестра (т.е. предметов являющихся предметом спора, м.б. 

основано на договоре или решении суда) 

2. Договорное оказание услуг юридического характера. Договор поручения. 

Услуги юридического характера заключаются в том, что другое лицо, действуя в сделке, 

представляет чужие имущественные интересы. Оно может выступать от собственного 

имени или от имени представляемого, за его или свой счет, но всегда в его интересе. Не 

может быть предметом договора поручение личного характера в силу прямого указание 

закона. 

Виды: 

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершать от имени и 

за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, причем 

права и обязанности в результате этих действий возникают непосредственно у 

доверителя. Договор является консенсуальный, двухсторонний, безвозмездный 

(если сторонами выступают не предприниматели и условия об оплате не указано в 

договоре) или возмездный (если хотя бы одна сторона является предпринимателем). 

Договор заключается в виде выдачи доверенности или составления одного 

документа. Поверенного доверитель должен финансировать заранее. 

2. Договор комиссии. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 

несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Цена - не существенное 

условие. Комиссия является консенсуальным, двухсторонним и возмездным 

договором. Есть обязанность страхования, чего нет в других договорах. 

3. Агентирование (агентский договор). По агентскому договору одна сторона (агент) 
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обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала, либо от имени и за счет принципала. Договор возмездный. Это 

новелла. Та рента, что бесплатно к ней договор дарения. Если агент действует от 

имени принципала, то это договор поручения. Агентирование бывает двух видов: 

4. Когда агент действует от собственного имени, то применяются правила комиссии. 

5. Когда агент действует от имени принципала, то действуют правила о поручении. 

Договор является консенсуальным, возмездным и двухсторонним. Цена может быть 

существенным условием, а может быть и нет. По форме сделок эти виды 

руководствуются общими правилами (ст. 159-161 ГКРФ). 

Если срок окончания действия агентского договора не определен, то любая сторона 

вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, следовательно, и 

прекращается действие агентского договора (ст.1010 ГКРФ). Если агентский 

договор заключен на определенный срок, то он не может быть расторгнут в 

одностороннем порядке ни одной из сторон (это отличие от комиссии и поручения). 

Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, 

выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории 

покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), 

имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре 

территории, являются ничтожными. 

4. Действие в чужом интересе без поручения (Гл.50 ГКРФ). 

Предмет - конкретное действие, как юридич. характера, так и фактическое действие, 

имущественного, неимущественного характера, совершаемое лицом вне его интереса. 

Субъекты - лицо, осуществляющее действие (физическое или юридическое лицо) и 

заинтересованные. Не могут быть (п.2 ст. 980) субъектами государственные и 

муниципальные органы, для которых это цель их деятельности (пожарные, мед. служба, 

ремонт. службы). 

Лицо, действующее в чужом интересе, обязано известить соответствующее лицо. Тогда 

действие может быть одобрено и не одобрено. Если действие одобрено, то далее договор 

(договор поручения, хранения, подряда и т.п.). Лицо, действующее в чужом интересе, 

обязано предоставить отчет. Расходы и убытки возмещаются, но только те, что до 

получения одобрения от заинтересованного лица. Если лицо, в интересе которого 

предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон 

в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре, 

соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. 

Если не одобрил, то нет и возмещения. Однако при положительном результате возможно 

вознаграждение. 

Внедоговорные обязательства. 

1. Обязательства из причинения вреда или деликтные обязательства. 

2. Обязательства из неосновательного обогащения. 

3. обязательства из односторонних действий (односторонних сделок). 

• действия в чужом интересе (Гл. 50); 

• публичное обещание награды (гл. 56); 

• объявление конкурса (гл. 57); 

• проведение игр и пари (гл. 58) 

1. Глава 59 ГКРФ определяет случаи возникновения ответственности из причинения 

вреда. 

Признаки обязательств, вследствие причинения вреда: 
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1) Такие обязательства могут возникать как в имущественных, так и 

неимущественных отношениях 

2) Обязанности возникают только вследствие нарушения абсолютных прав (или 

правоотношений). 

3) Имеют внедоговорной характер, то есть возникают помимо (вопреки) желанию 

сторон. 

4) Деликтные обязательства направлены на полное возмещение вреда, в чем бы он не 

выражен. 

5) Обязанность по возмещению вреда может быть возложена не только на 

причинителя, но и на других лиц. 

6) Все правила о внедоговорных обязательствах имеют императивных характер. 

Источники: 

1. ГК РФ - глава 59. 

2. Законы РФ, устанавливающие порядок возмещения вреда отдельным категориям 

граждан. 

• закон РФ от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации»-где 

обязанность журналиста возмещать моральный вред. 

• закон от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» 

• ФЗ от 2 июня 1998 года «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев» 

• Постановления правительства РФ 

• Транспортные уставы и кодексы 

• Постановления пленума Верховного совета суда РФ. 

Глава 59 ГКРФ предусматривает следующие группы обязательств: 

1. Ответственность за вред, причиненный актами органами власти (ст. 1069-1071 

ГКРФ) 

2. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником (ст. 1068 ГКРФ). 

3. Вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами (ст. 

1073-1078). 

4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей опасность для 

окружающих (ст. 1079 ГКРФ). 

5. Ответственность за вред причиняющий вред жизни и здоровью граждан (пор.2 гл. 

59 ГКРФ). 

6. Ответственность за вред, причиненный из-за недостатков товара, работ или услуг 

(пор.3 гл.59 ГКРФ). 

7. Ответственность за причинение морального вреда (пор.4 гл.59 ГКРФ). 

Структура обязательств, вследствие причинения вреда. 

Сторонами в деликтных обязательствах являются должник (делинквент) или причинитель 

вреда и кредитор (потерпевший). 

Ответственность юридических лиц. Юридические лица в силу статей 402, 1068 отвечают за 

действия работников, но только при условии, что в этих действиях выражаются 

деятельность самой организации. Это же правило применяется при определении 

ответственности индивидуального предпринимателя за вред, причиненный его 

работникам. 

Создание обязательства из причинения вреда: 

Кредитор имеет право требовать возмещения вреда, а должник обязан возместить этот вред 

в полном объеме. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред (ст.1064 ГКРФ). 

Предметом обязательств из причинения вреда являются действия должника по 
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возмещению вреда. 

Условия возникновения ответственности из причинения вреда: 

1) Наличие вреда. Вред - это нарушение или умаление какого-либо имущественного или 

личного неимущественного блага. Вред может быть имущественный и моральный. 

-Имущественный включает в себя реальный ущерб, т.е. расходы, которые лицо понесло 

или должно будет понести для восстановления нарушенного права, а так же утрата или 

восстановление имущества. Реальный ущерб - это и упущенная выгода, т.е. неполученные 

доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если его 

право не было бы нарушено. 

-Моральный вред (ст.150-151 ГКРФ) - это физические и нравственные страдания, 

причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права либо иные 

материальные блага («Закон о защите прав потребителей»). 

2) Противоправность поведения причинителя вреда. Противоправность - в нарушении 

норм законов, так и договора. Гражданское право основано на принципе генерального 

деликта, в соответствии с которым причинение вреда одним лицом другому признается в 

любом случае противоправным и включает обязанность возместить вред(гражданское 

право не знает презумпции невиновности). Несоблюдение нравственных принципов не 

является противоправным. Противоправными могут быть как действия, так и бездействия. 

Не противоправны действия совершенные в состоянии необходимой обороны, однако 

превышение пределов необходимой обороны - противоправно. 

3) Это причинная связь между действиями причинителя вреда и наступившими вредными 

последствиями. 

Эти №№1-3 - усеченный состав гражданского правонарушения. 4-й элемент - вина. 

4) Вина - это внутренне отношение лица к совершенному деянию. Вина причинителя 

вреда презюмируется и потерпевший доказывать вину причинителя не должен. ; вида 

вины: грубый умысел, умысел, грубая неосторожность, простая неосторожность. 

Формы вины: 

• Умысел - умысел со стороны потерпевшего освобождает причинителя вреда от 

ответственности, за исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью 

(размер ущерба может быть снижен). 

• Грубая неосторожность со стороны потерпевшего. Если потерпевший содействовал 

возникновению или причинению вреда.размер возмещения д.б. уменьшен в 

зависимости от степени вины причинителя вреда. 

• Простая неосторожность. Учету не подлежит и на размер возмещения никак не 

влияет. Вина потерпевшего должна доказываться причинителем вреда. 

Гражданский кодекс устанавливает случаи, когда причинитель вреда отвечает и при 

полном отсутствии вины: 

1. Собственники и законные владельцы (титульные владельцы) источников 

повышенной опасности отвечают за вред, если не докажут, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

2. Когда вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения заключения 

под стражу, незаконное наложение административного ареста  ______________  

3. Причинение морального вреда по статье 1100 (№1,2 вина+вред причинен 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию+ 

в иных случаях, предусмотренных законом). 

Существуют специальные условия возмещения или компенсации вреда (п.2,3 ст.1064 

ГКРФ), исключающие вину причинителя вреда или противоправный характер его 

поведения. Следовательно, это как ответственность, либо как способ распространения 

возникших неблагоприятных последствий. Следовательно, крайней необходимостью 

признается состояние, которое характеризуется совершением вредоносящих действий для 

устранения опасности, угрожающей причинителю или другим лицам; невозможность 

устранения опасности другими средствами при данных обстоятельствах; причинением 
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вреда менее значительного, чем предотвращенный. 

2. Неосновательное обогащение. Глава 60 ГК РФ. 

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Стороны, вследствие неосновательного обогащения: кредитором является потерпевший, 

должником является приобретатель. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения: 

1) Одно лицо приобретает или сберегает имущество за счет другого. 

2) Нет законного или договорного основания для приобретения имущества. 

1) Приобретение означает увеличение объема имущества у одного лица и одновременное 

его уменьшение у другого лица. То есть это количественные приращения. Сбережение 

имущества означает, что лицо должно было израсходовать свои средства, но не 

израсходовало их, либо благодаря затратам другого лица, либо в результате невыплаты 

другому лицу положенного вознаграждения. 

Неосновательное обогащение может возникать в результате действий и событий. Действие 

может быть как самого потерпевшего, так и действий третьих лиц, действия приобретателя 

имущества, погодного события (прошел ураган, имущество подняло в воздух и перенесло). 

2) Незаконность основания означает, что отсутствует соответствующая норма права, 

административный акт или сделка. Причем приобретение имущества считается 

неосновательным, если его правовое основание отпало в последствии (например, суд 

выносит решение о взыскании, а потом это решение отменяет). 

Формы неосновательного приобретения и сбережения имущества. 

1. Получение приобретателем недолжного. 

а) Исполнение, т.е. передача потерпевшему приобретателю имущественной выгоды, 

которая не должна была передаваться. 

Различают следующие виды исполнения недолжного 

• исполнение не существующей обязанности 

• исполнение обязательства с превышением надлежащей к уплате суммы, либо 

количества, надлежащего к передаче имущества 

• исполнение уже прекратившихся обязательств 

б) Приобретение имущественных выгод в результате ошибочных действий третьих лиц 

или событий. 

в) Получение приобретателем услуг за счет потерпевшего. 

2. Сбережение имущества за счет посягательств на чужие права (особенно в авторстве, 

патентные права). Неосновательное обогащение в результате покушения на чужие права 

может возникать при виновном и невиновном поведении нарушителя (двойная 

ответственность. 

Содержание обязательств из неосновательного обогащения: 

Независимо от формы, неосновательное обогащение за счет другого, порождает 

обязательства о возмещении потерпевшему имущества неосновательно утраченного им 

или сбереженного за его счет. 

Предметом иска потерпевшего может быть: 

1. Вещи определенные родовыми признаками (зерно) 

2. Имущественные права 

3. Деньги - наличные, безналичные 

4. Не индивидуализированные ценные бумаги на предъявителя или 
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бездокументарные ценные бумаги 

Имущество должно быть возвращено того же рода в натуре или в денежном выражении. 

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за любую недостачу или ухудшение 

неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, 

как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента 

он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность. 

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное 

имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость 

этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость 

немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его 

приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось 

пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 

возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из 

этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о 

неосновательности обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока 

исполнения, если обязательством не предусмотрено иное (досрочно); 

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой 

давности; 

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, 

предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 

недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее 

возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в 

целях благотворительности. 

Перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

3. Обязательства из односторонних действий включают в себя: 

1. Обязательства из личного обещания награды. 

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной 

награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное 

действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто 

совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил 

лицу, объявившему о награде, необходимые сведения. 

Отказ от этого, то не позднее Ц до окончания срока. 

Обещание не персонифицировано, т.е. обращено к любому лицу; исключение: 

• лица, которые своим противоправным поведением создали предпосылки для 

публичного обещания награды 

• лица, нашедшие объявленную в розыск вещь и нарушившие правило ГК о находке 

(в течение 2-х месяцев должен сообщить) 

• должностные лица, для которых действия указанные в объявлении являются 

служебной обязанностью. 

2. Обязательства из публичного конкурса. 

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной 

награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных 

результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду 
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тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. 

3. Обязательства из проведения игр, пари. 

По обязательству правоотношение, в силу которого одно лицо организует и проводит 

розыгрыш призового фонда между другими лицами, из чьих взносов складывается 

призовой фонд. 

Пари - это разновидность игры, которая с наступлением случайных выигрышных 

обстоятельств прогнозируется самими участниками, но в сфере вопросов заданных 

организатором. 

Деятельность по проведению игр и пари подлежит обязательному лицензированию. 

Договор должен быть заключен в письменной форме, к которой приравниваются билет, 

купон, талон и т.д. 

4. Действия в чужом интересе без поручения. Глава 50 ГК РФ. 

Включает 2 группы обязательств: 

1) Обязательства, возникшие из действий совершенных для предотвращения вреда 

личности или имущества другого лица (например, затапливает дом другого соседа). 

2) Обязательства в связи с совершением сделки одним лицом в интересах другого 

лица без поручения: если лицо одобряет, то должно возместить расходы. 

Наследственное право. Общие положения о наследовании. 

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из закона не следует 

иное (ст.1110 ГКРФ). 

Наследование осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГКРФ). 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается Кодексом или другими законами (например, не входят в 

состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага). 

Наследственное право. 

1. Основные категории наследственного права. 

2. Наследование по закону. 

3. Наследование по завещанию. 

1. Наследование - это переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его 

наследникам в порядке универсального правопреемства. 

Универсальное правопреемство означает, что к наследникам переходят все права и 

обязанности наследодателя в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. 

1) Объем прав и обязанностей зависит от объема прав и обязанностей наследодателя. 

При наследовании переходят только те права и обязанности, которые принадлежат 

наследодателю, со всеми способами их обеспечения и лежащего на них 

обременения. 

2) Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается 

3) Акт принятия наследства распространяется на все имущество (где бы оно не 

находилось и в чем бы не выражалось) 

4) Акту принятия наследства придается обратная сила (6 месяцев). 6 месяцев - 

«лежачее» наследство. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 
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наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается Кодексом или другими законами. Не входят в состав 

наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 

1) Переходить по наследству могут только те права и обязанности, носителем которых 

был сам наследодатель (например, застрахован на случай смерти в пользу третьего 

лица - это не входит в наследование). 

2) Не могут быть переданы те права, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя. 

3) Переход ряда прав и обязанностей могут быть ограничены в силу прямого указания 

закона. 

4) Возможно наследование прав и обязанностей имеющие неимущественное 

содержание (при наследовании акций переходят и право голоса на акционерном 

собрании) 

Открытие наследства. - это юридический факт с которым закон связывает возникновение 

наследственных правоотношений. Наследство открывается со смертью гражданина. К 

физической смерти приравнивается объявление гражданина умершим, либо признание 

судом факта его смерти. 

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, день вступления в 

законную силу решения об объявлении гражданина умершим, либо иной день указанный в 

решении суда. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 

правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 

наследованию призываются наследники каждого из них. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (т.е. 

место, где он постоянно, преимущественно проживал). 

Если последнее место жительства наследодателя определить невозможно, то местом 

открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества или 

основной его части. 

Если такое наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия 

наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или 

наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого 

имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. 

Субъекты наследственных правоотношений. 

Наследодателем может быть только физическое лицо (как иностранное, так и без 

гражданства). Ни юридические лица, ни государство наследодателем быть не может. При 

наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и 

недееспособным. При наследовании по завещанию наследодатель должен обладать полной 

дееспособностью (это односторонняя сделка). Круг наследников по закону определяется 

ГК. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации. К наследованию по завещанию могут призываться также 

указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. 

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства. 

Не достойные наследники - не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 

которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать 

призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
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способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если 

эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (либо уголовного судопроизводства, 

либо гражданского судопроизводства). 

Не наследуют только по закону: 

1. Родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав. 

2. Граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя (по судебному решению). 

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это имущество. 

2. Наследование по завещанию. Завещание - это распоряжение гражданина на случай 

смерти. Завещание должно быть оформлено в письменной форме и заверено нотариусом. 

Завещание должно совершаться лично и подписываться наследодателем. Могут быть 

рукоприкладчики, но в присутствии нотариуса. 

Кроме этого могут быть: 

1. «Закрытые завещания» - это новое! - это случай составления распоряжения, когда 

никому (в том числе и нотариусу) о сделке завещания не сообщается. Оно должно 

обязательно составляться собственноручно и подписываться завещателем. Закрытое 

завещание в присутствии 2 свидетелей передается в конверте нотариусу, который 

ставит на конверте свою подпись. Нотариус запечатывает завещание еще в один 

конверт и делает надпись, содержащую сведения о завещателе и о свидетелях. После 

смерти наследодателя нотариус не позднее, чем через 15 дней со дня предоставления 

свидетельства о смерти вскрывает конверт, в присутствии не менее двух свидетелей и 

наследников по закону, пожелавших присутствовать. Завещание оглашается, об этом 

составляется протокол. 

2. «Завещание в чрезвычайных обстоятельствах» - новое! - гражданин, который 

находится в положении, явно угрожающего его жизни и из-за чрезвычайных 

обстоятельств лишен возможности совершить завещание в установленной форме, 

может изложить свою волю в простой письменной форме. Такое распоряжение 

совершается собственноручно в присутствии двух свидетелей. Такое завещание 

утрачивает силу, если в течение месяца после прекращения этих обстоятельств, 

гражданин не составит завещание в установленной форме. 

Факт составления завещания должен подтверждаться в судебном порядке. 

Завещание, составленное позднее, отменяет предыдущее. Завещание может быть 

составлено на все имущество, или на его часть. Возможен и завещательный отказ - то есть 

это когда на наследника переходит обязанности (например, по проживании кого-то в 

наследуемом доме). 

Наследники по закону (Гл. 63)призываются к наследованию если нет завещания. 

Очередность призываемых устанавливается от ст. 1142 по ст. 1148. Наследники первой 

очереди - дети, супруги, родители наследодателя. 2-я очередь - полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны 

отца, так и со стороны матери. Наследниками третьей (3) очереди являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). в 

качестве наследников четвертой (4) очереди родственники третьей степени родства - 

прадедушки и прабабушки наследодателя. 

Далее - в качестве наследников пятой (5) очереди родственники четвертой степени 

родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и 

внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 

бабушки); 

в качестве наследников шестой (6) очереди родственники пятой степени родства - 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), 

дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
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двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой (7) очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя. 

Наконец, 8-я очередь: граждане, которые не входят в круг наследников, но на день 

открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года проживали совместно с 

наследодателем, находясь на его иждивении. При наличии других наследников по закону 

они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к 

наследству. 

Авторское право 

1. Объекты авторского права. 

2. Субъекты авторского права. 

3. Права авторов произведений науки, литературы, искусства. 

4. Авторские договоры. 

Авторское право наряду с патентным и др. относится к группе исключительных прав. 

Способы приобретения исключительных прав условно делятся на первоначальные и 

производные. Первоначальные: 

J самостоятельное создание и выражение в объективной форме произведений; 

• S получение патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности; 

J создание произведений и объектов в служебном порядке; 

• S уступка права на получение патента. 

В рамках производного приобретения исключительных прав выделяют относительно 

самостоятельные формы: - уступка (например патента); - передача (например, 

имущественных авторских прав в доверительное управление); -предоставление (права на 

использование охраняемого объекта в виде франчайзинга); - переход (по наследству). 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения по использованию 

произведений науки, литературы, искусства является ФЗ РФ от 9 июля 1993 года «Об 

авторском праве и смежных правах» (ЗоАП). 

Что понимать под произведением науки, лит-ры и т.п.? Определение проф. 

Серебровской: «Под произведением науки, лит-ры, искусства понимают совокупность 

идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое 

выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, 

допускающее возможность воспроизведения.» Здесь заложено 2 существенных признака: 

1) творческий характер произведения, т.е. его новизна и уникальность; 2) это произведение 

должно иметь объективную форму выражения (письменно, устно, в форме изображения, 

звука, видео и т.п.). 

Произведения науки, литературы и искусства становятся объектом авторского права 

независимо от назначения и достоинств произведения, способов выражения, 

обнародования, какой либо регистрации. 

У каждого произведения можно условно выделить 2 стороны: 1) содержание 

произведения, куда включают тему, материал произведения, сюжетное ядро и идейное 

содержание. Этот элемент является юридически безразличным и правовой охране не 

подлежит. 2) Образы и язык произведений - подлежат юридической защите. 

Не охраняются авторским правом: 

J Идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, открытия, факты. Они не 

обладают выше перечисленными признаками. 

• S Произведения, срок охраны которых истек (авторские права в течение жизни 

автора и 70 лет после его смерти); официальные документы, официальные переводы 

документов, а также государственные символы и знаки; произведения народного 

творчества (частушки, анекдоты); сообщения о событиях и фактах, имеющих 

информационный характер. Эти объекты обладают выше перечисленными 

признаками, но не относятся к авторам. 

Существует особый правовой режим для служебных произведений, т.е. тех, которые 
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созданы в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 

работодателя. Особенности в том, что: а) авторское право, включая право на 

обнародование принадлежит создателю произведения; б) право на использование 

произведения принадлежит работодателю; в) работодатель должен выплатить создателям 

произведения особое вознаграждение за использование служебного произведения; г) 

между работником и работодателем должен быть заключен договор об условиях 

использования служебного произведения либо это должно быть отражено в трудовом 

договоре. 

  

Главный субъект авторского права - автор, но могут быть и другие субъекты. 

Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежат имущественные и 

неимущественные права автора в отношении произведения. Это могут быть: 

1. Авторы произведений - лица, творческим трудом которых создано произведение. Это 

только физическое лицо. Возможность иметь авторские права входит в содержание 

гражданской правоспособности. За малолетних и недееспособных граждан авторские права 

осуществляют их родители, усыновители, опекуны; несовершеннолетние от 14 до 18 лет 

осуществляют авторские права самостоятельно. Но заключить сделку на авторский 

договор могут только через родителей. Юрид. Лица авторами не могут быть, но могут 

приобретать некоторые из авторских прав (те, сто созданы до 1993 года на телевидении - 

передачи- могут им принадлежать еще 50 лет). Произведения иностранных граждан и лиц 

без гражданства охраняются, если они либо: а)обнародованы на территории РФ или 

находятся в объективной связи с территорией РФ; б) пользуются охраной в соответствии с 

международными соглашениями РФ. 

2. Соавторство. Соавторы независимо от того неразрывное целое это произведение или 

состоит из самостоятельных частей. При соавторстве должно быть хотя бы устное 

соглашение о соавторстве. Существует два вида соавторства: а) нераздельное; б) 

раздельное. При раздельном соавторстве каждый из них вправе самостоятельно 

распоряжаться своей частью произведения. 

3. Наследники. Авторские права переходят к наследникам как единое целое, в 

бездолевом порядке и не может быть разделено между ними. В противном случае - суд 

решит. Срок 50 лет, но есть и исключения по срокам: а) если произведение создано в 

соавторстве, то 50 лет исчисляется с момента смерти последнего из соавторов; б) если 

произведение впервые обнародовано после смерти автора, то авторское право действует 50 

лет после первого обнародования; в) если автор был репрессирован и реабилитирован 

посмертно, то 50 лет исчисляется с момента реабилитации.; г) если автор воевал во время 

ВОВ, то срок охраны увеличивается на 4 года. Поправки к Закону «Об авторском праве и 

смежных правах» («РГ» №159 от 28.07.04) срок охраны авторских прав составит 70 лет, а 

не 50. 

4. Иные правоприемники: может переходить к организаторам на основании авторского 

договора (театры, киностудии, издательства). 

5. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной 

основе. Это - российское авторское общество - некоммерческая организация. 

 

Все права, принадлежащие авторам делятся на личные неимущественные и 

имущественные права. Перечень прав открытый. К числу личных неимущественных прав 

относятся те, которые принадлежат создателю произведения и передаваться другим лицам, 

как правило, не могут. Они охраняются бессрочно: 

• S Право авторства - это юридически обеспеченная возможность называться автором 

произведения и возможность требовать признания этого факта от других лиц. Это 

абсолютное право. 

• S Право на авторское имя (псевдоним). 
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• S Право на защиту произведения, включая его название от всякого искажения, 

способного нанести ущерб чести и достоинству автора. 

• S Право на обнародование произведения или его отзыв. 

• S Право на опубликование. 

Имущественные права авторов - те, которые с использованием произведения, могут 

свободно передаваться другим лицам и имеют срочный характер: 

S Право на воспроизведение - повторное придание произведению объективной 

формы, допускающей его восприятие третьими лицами. Здесь же и право доступа! 

• S Право на распространение экземпляров произведения любым способом, в том 

числе продажу и прокат; 

J Право автора импортировать экземпляры произведения в целях распространения; 

• S Право на публичный показ публичное исполнение; 

J Право на перевод и переработку произведения; 

J Право автора полностью переделывать свое произведение (например, составление 

сценария по произведению, либретто); 

J Право на получение вознаграждения за использование своего произведения. 

  

Авторские договоры. По авторскому договору автор передает или обязуется передать 

приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, 

согласованных сторонами. То есть исключительные права здесь передаются пользователю 

на время. 

Под авторским договором понимается соглашение между автором произведения 

науки, литературы и искусства, или его работодателем, либо иным обладателем 

имущественных прав, с одной стороны, и пользователем произведения, по которому 

автор обязуется передать пользователю за вознаграждение право использования 

произведения обусловленным способом и в установленный срок, а пользователь обязуется 

использовать произведение в соответствии с предоставленным ему правом и уплатить 

вознаграждение. 

Авторский договор характеризуют как консенсуальный, возмездный, взаимный. 

Свобода договора. Различают три вида авторских договоров: 

• S Авторский договор о передаче исключительных прав; 

• S Авторский договор о передаче неисключительных прав; 

J Авторский договор заказа. 

Элементы: субъект (автор, его правопреемник и пользователь с др. стороны) , 

предмет (имущественные права), срок (срок охраны произведения - жизнь автора +70 лет, 

но в случае неопределенности срока по авторскому договору, автор может его расторгнуть 

по истечение 5 лет с момента заключения), цена (вознаграждение автору по усмотрению 

сторон, на практике фиксированная ставка - гонорар) и форма. Содержание авторского 

договора законодательно пока не урегулировано. Вместе с тем законодательство 

конкретизирует существенные условия авторского договора: 1) условия о предмете 

договора; 2) условия, названные в законах или иных правовых актах как необходимые для 

данного вида договоров; 3) условия, предлагаемые для согласования одной из сторон. В 

числе необходимых условий называются: способы использования произведения; срок и 

территория, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок его 

определения за каждый способ использования; порядок и сроки выплаты вознаграждения. 

Своеобразна и форма авторского договора. Любой авторский договор заключается в 

письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы влечен последствия по п.1 

ст. 162 ГК. Специальный порядок оформления договора допускается п.2 ст. 32 Закона «Об 

авторских правах...» для продажи программ для ЭВМ и баз данных и предоставления 

массовым пользователям доступа к ним. На практике такие договоры называют 

оберточными лицензиями. Их условия печатаются на упаковке материального носителя 
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программного продукта. Покупателя предупреждают, что, вскрыв упаковку, он вступает в 

договорные отношения с правообладателем на изложенных на упаковке условиях. Как 

правило, это обязанность пользователя не воспроизводить и не распространять 

программный продукт без согласия правообладателя. 

Особенности присущи и ответственности сторон по авторским договорам. Их 

участники отвечают за нарушение принятых обязательств по общим нормам ст. 393-406 

ГК, а также ст.15 ГК о возмещении убытков. Однако п.2 ст. 34 ЗоАП предусматривает 

ограниченную ответственность автора за непредставление заказного произведения в 

соответствии с условиями договора (только в случае его вины!). Здесь на автора 

возлагается обязанность при «творческой неудаче» возместить только реальный ущерб 

заказчика (возвращение, например, полученного автором аванса). В соответствии с 

поправками к ЗоАП («РГ» № 159 от 28.07.2004 ) за любое незаконное использование 

произведений, объектов смежных прав или авторского права гарантируется «пиратам» 

гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. Кроме того, обладатели исключительных прав могут требовать по 

своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. 

Минимальная составляет 10 тысяч рублей, максимальная - 5 миллионов рублей. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной ассамблеей ООН 10 

декабря 1948. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

принят Генеральной ассамблеей ООН 16 декабря 1966 . 

4. Закон РФ от 31 мая 2002 № 62-ФЗ. «О гражданстве Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 8 февраля 1998. № 14-ФЗ... «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в редакции 2007. 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129 ФЗ. «О государственной 

регистрации юридических лиц». 

7. Федеральный закон от 26 октября 2002. № 127-ФЗ. «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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