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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий учебник «Гражданское право. Общие положения» 

предназначен специально для подготовки бакалавров-юристов на 

начальном этапе изучения общих положений гражданского права. 

От академических учебников, предназначенных для подготовки 

юристов, его выгодно отличает предельная лаконичность, простота 

и доступность изложения материала. Вместе с тем мы не свели 

изложение материала учебного курса к упрощенной схеме, 

характерной для однотомных учебников, используемых для 

изучения гражданского права на неюридических факультетах. 

При подаче материала авторы исходили из того, что в основе 

содержания соответствующих глав учебника должна быть не 

только информация о содержании норм действующего российского 

законодательства, но и сущность цивилистических понятий, 

гражданско-правовых категорий и юридических конструкций с 

учетом достижений современной российской и зарубежной науки 

гражданского права. Критический анализ трансформации 

названных правовых явлений в действующее российское 

законодательство позволяют формировать юристов, способных 

легко адаптироваться в условиях действия нестабильного и порой 

противоречивого гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

При раскрытии содержания основных институтов 

гражданского права авторы учебника постарались излагать 

наиболее устоявшиеся в научной доктрине понятия и категории, 

получившие, как правило, закрепление в действующем 

гражданском законодательстве. Кроме того, для лучшего усвоения 

и закрепления теоретического материала в учебнике содержатся 

материалы правоприменительной практики, сопровождаемые 

аргументированной авторской оценкой, способствующей лучшему 

усвоению учебного материала студентами.  

Систематика изложения учебного курса существенно 

приближена к структуре Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Как показывает многолетний опыт преподавания, такой 

подход позволяет с большим успехом последовательно усваивать 

подотрасли и основные институты гражданского права в 
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неразрывной связи с гражданским законодательством, наукой 

гражданского права и правоприменительной практикой. 

Учебник охватывает основные положения гражданского права, 

в том числе понятие, источники гражданского права и гражданское 

правоотношение. Подробно рассмотрены субъекты и объекты 

гражданских прав, сделки, осуществление и защита гражданских 

прав, в том числе сделки, институт представительства и 

доверенности, а также сроки в гражданском праве. 

Содержание учебного курса нацелено на решение следующих 

основных задач подготовки современного юриста: получение 

знаний основных начал и норм гражданского законодательства 

России; усвоение основных направлений и тенденций 

формирования судебной практики применения законов; получение 

компетенций и практических навыков осуществления и защиты 

гражданских прав. Решение этих задач направлено на достижение 

главной цели – подготовки юриста-бакалавра, востребованного 

работодателем на рынке оказания юридических услуг, 

осуществления и защиты имущественных прав граждан и 

юридических лиц. 

 

В.П. Камышанский - доктор юридических наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. Гражданское право, как наука, отрасль права 

 и учебный курс 

 

1.1 Понятие гражданского права как науки, отрасли права 

и учебного курса 

 

Гражданское право, как юридическая категория имеет 

несколько значений в зависимости от того, что именно является 

предметом его изучения: 

-  наука гражданского права как система знаний о 

закономерностях гражданско-правового регулирования 

общественных отношений;  

- отрасль российского права как система гражданско-правовых 

норм;  

- гражданское законодательство как система федеральных 

законов, содержащих нормы гражданского права; 

-  учебная дисциплина как система знаний о гражданском 

праве. 

Гражданское право, как наука представляет собой систему 

знаний о закономерностях становления и развития 

гражданско-правовых явлений, являющихся предметом науки 

гражданского права. Это деятельность по получению новых 

знаний о гражданском праве, отвечающих потребностям 

гражданского оборота. 

Предметом науки гражданского права являются гражданское 

законодательство (Гражданский кодекс РФ (далее - ГК) и иные 

федеральные законы), иные правовые акты (указы Президента РФ 

и постановления Правительства РФ), акты министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы 

гражданского права, обычаи, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного частного права, международные 

договоры Российской Федерации, правоприменительная практика 

и, наконец, общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского права. 

Для выработки норм, отвечающих потребностям участников 
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гражданского оборота, недостаточно знаний действующих 

нормативных актов и практики их применения. Выработка 

предложений по совершенствованию действующего 

законодательства предполагает в качестве обязательного условия 

наличие глубоких познаний характера и сущности тех 

общественных отношений, которые нуждаются в регулировании 

нормами гражданского права. Содержание гражданско-правовых 

норм в значительной мере предопределяется характером 

и сущностью регулируемых ими отношений. 

Методы науки гражданского права представляют собой 

совокупность приемов, способов и средств, применяемых для 

изучения исследуемых правовых явлений с целью получения 

новых знаний. В науке гражданского права наиболее часто 

применяются следующие общенаучные и частно-научные методы 

познания: 

- диалектический метод, предполагающий анализ 

исследуемого явления в развитии и установление причинно-

следственных связей закономерностей этого развития; 

- системный метод, позволяющий исследовать объект как 

организованную определенным образом совокупность элементов, 

обладающую определенной структурой и функциональным 

единством; 

- метод сравнительного правоведения характеризуется тем, что 

он позволяет сопоставить однородные правовые явления, 

категории, институты, закрепленные в нормах ранее 

действовавшего законодательства и законодательства других стран; 

- метод комплексного исследования позволяет анализировать 

гражданско-правовые явления с использованием достижений науки 

других отраслей знаний: философии, истории, экономической 

теории. 

Задачи науки гражданского права: 

1) разработка и уточнение содержания основных понятий 

и категорий гражданского права, совершенствование механизма 

правового регулирования общественных отношений, являющихся 

предметом гражданского права; 

2) выработка предложений, направленных на 

совершенствование действующего законодательства; 
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3) обобщение правоприменительной практики с целью 

формирования единообразных подходов к применению норм 

гражданского законодательства; 

4) создание научно обоснованных концепций дальнейшего 

развития гражданского законодательства.  

Гражданское право, как учебная дисциплина призвано 

обеспечить изучение норм гражданского права и практики их 

применения на основе полученных наукой гражданского права 

результатов. Наука гражданского права и гражданское право, как 

учебная дисциплина тесно взаимосвязаны. 

Предмет гражданского права как учебной дисциплины 
является усвоение выработанных наукой гражданского права 

понятий, идей, теорий, концепций, норм действующего 

гражданского права, а также практики их применения. Это 

позволяет обеспечить усвоение фундаментальных знаний 

позитивного права, понимание тенденций дальнейшего развития 

современного гражданского законодательства. Учебный курс 

гражданского права предполагает также выработку у обучающихся 

практических навыков (компетенций) по применению норм 

гражданского права. В результате независимо от изменений 

текущего законодательства полученные знания, компетенции и 

навыки дают возможность бакалаврам и магистрам права на 

практике быстро адаптироваться к новым условиям. 

Гражданское право, как учебная дисциплина изучает историю 

его становления и развития, предмет, метод, источники 

гражданского права, понятие правоотношения и юридических 

фактов, субъектов и объектов права и т.д. 

В целом учебный курс «Гражданское право» представляет 

собой систему знаний об источниках гражданского права, идеях, 

теориях, концепциях и тенденциях дальнейшего развития 

современного гражданского законодательства и практики его 

применения  

Гражданское право, как отрасль российского права 

представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, а в случаях, прямо 

предусмотренных законом, и на властном подчинении одной 
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стороны другой, автономии воли и имущественной 

обособленности участников гражданского оборота.  

Гражданское право занимает одно из центральных мест 

в системе российского права. Развитие гражданского права 

направлено на обеспечение устойчивого развития российской 

экономики, повышение жизненного уровня россиян, развитие 

предпринимательства, повышение качества товаров, работ и услуг, 

а также гарантированной законом защиты имущественных прав 

граждан и их объединений. 

Нормы гражданского (частного) и нормы публичного права в 

зависимости от доминирующих интересов общества могут 

регулировать одни и те же общественные отношения. Например, 

гражданское право регулирует отношения, возникающие 

в отношении объектов частной и государственной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества, 

резервирование и изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд непосредственно 

затрагивают как интересы отдельно взятой личности, так 

и интересы общества в целом. 

Сфера действия частно-правовых норм не имеет явно 

выраженных неизменных границ. Она может смещаться в сторону 

публичного права, когда публично-правовой порядок 

регулирования общественных отношений в большей степени 

отвечает интересам общества. Например, при социализме в СССР 

земля фактически была изъята из гражданского оборота 

и находилась в исключительной собственности государства. 

В настоящее время земельные участки, обособленные водные 

объекты и даже участки недр могут выступать предметом 

различных гражданско-правовых сделок. 

При делении российского права на отрасли права обычно 

используется предмет и метод правового регулирования. В системе 

российского права гражданское право является наиболее крупной 

отраслью права. Для того чтобы выделить и условно обособить 

гражданское право из системы взаимосвязанных иных отраслей 

российского права обратимся к его предмету и методу правового 

регулирования. Гражданское право регулирует общественные 

отношения, объединенные общим методом регулирования. 
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1.2 Предмет и метод гражданского права 

 

Предметом гражданского права являются имущественные 

и личные неимущественные общественные отношения, 

урегулированные гражданским законодательством на основе 

равенства, властной не подчиненности и имущественной 

самостоятельности их участников. 

Имущественные отношения представляют собой отношения 

по владению, пользованию и распоряжению материальными 

благами, которые складываются между участниками гражданского 

оборота. К имущественным относятся отношения собственности, 

возникающие между собственником вещи и иными лицами, а 

также отношения, возникающие при передаче имущества во 

владение и пользование по различным гражданско-правовым 

сделкам. Большинство имущественных отношений носит 

экономический характер. Это означает, что они возникают, 

изменяются и прекращаются по поводу вещей, имеющих 

экономическую ценность.  

Имущественная обособленность участников гражданского 

оборота предполагает осуществление взаимных расчетов между 

ними при осуществлении сделок по отчуждению имущества, 

совершению работ и оказанию услуг. Отсутствие обособленного 

имущества у гражданина или юридического лица является 

существенным препятствием для заключения различных сделок, 

поскольку большинство из них носят возмездный характер 

и предполагают встречное удовлетворение. В связи с этим предмет 

гражданского права в значительной мере ограничивается сферой 

товарно-денежных отношений, составляющих основу любой 

развитой рыночной экономики. 

Равенство участников гражданского права (т.е. отсутствие 

власти и подчинения) является важнейшим признаком гражданско-

правового регулирования. Юридическое равенство участников 

гражданских правоотношений обусловлено действием 

экономических законов. Это означает, что граждане и юридические 

лица имеют равные права в заключении различных договоров 

с теми лицами и на тех условиях, которые в наибольшей степени 

отвечают их интересам. Понуждение к заключению договора не 
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допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Например, в силу закона договор розничной купли продажи 

является публичным договором, и продавец обязан его заключить с 

любым физическим лицом. 

Вместе с тем экономическая ценность вещей, по поводу 

которых возникают имущественные отношения, не является их 

обязательным признаком. К имущественным относятся и такие 

отношения, которые возникают по поводу вещи, не обладающей 

экономической ценностью. Эти отношения могут быть 

обусловлены личным интересом лица к вещи. Например, в 

соответствии со ст. 1055 ГК публичное обещание награды за 

обнаружение пропавшего любимого щенка порождает 

имущественное правоотношение в виде обязанности выплатить 

вознаграждение лицу, обнаружившему щенка. 

Личные неимущественные отношения возникают по поводу 

нематериальных благ и объектов.  Для них характерны следующие 

основные признаки: 

- отсутствие экономического содержания независимо от их 

связи с имущественными отношениями; 

- предметом этих отношений выступают нематериальные 

блага; 

- нематериальные блага неотделимы от личности. 

Личные неимущественные отношения делятся на две группы 

в зависимости от их связи с имущественными отношениями. 

Первую группу личных неимущественных отношений 
составляют личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными. Это отношения по поводу авторства на 

произведения науки, литературы, искусства и иные результаты 

интеллектуальной деятельности. Они сами по себе являются 

вполне самостоятельными общественными отношениями. Вместе с 

тем в связи с осуществлением прав на результаты 

интеллектуальной деятельности возникают имущественные 

отношения, в рамках которых появляется необходимость выплаты 

автору авторского вознаграждения за использование его 

произведения. Объектами этой группы общественных отношений 

являются также исключительные права физических и юридических 

лиц на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
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селекционное достижение, товарный знак и знак обслуживания. 

Вторую группу личных неимущественных отношений 
составляют личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными. Они возникают по поводу неотчуждаемых прав 

и свобод человека и гражданина. Основное назначение этих прав и 

свобод заключается в том, чтобы обеспечить физическое здоровье 

личности и сформировать ее индивидуальность. Гражданское право 

обеспечивает охрану личных неимущественных прав, не связанных 

с имущественными, и их защиту от возможных посягательств в 

случае их нарушения.  

За всеми гражданами с момента их рождения в силу закона 

признаются право на жизнь и здоровье, честь и достоинство 

личности, имя, личную неприкосновенность, деловую репутацию. 

В соответствии с п. 1 ст. 150 ГК жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, иные личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, 

могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 

наследниками правообладателя. 

Перечисленные права называются личными 

неимущественными, поскольку они возникают по поводу благ, 

лишенных экономического содержания. Они характеризуются 

следующими особенностями: не могут быть оценены в денежном 

выражении; их осуществление не сопровождается 

имущественными обязанностями других лиц; индивидуализируют 

конкретную личность; имеют специфические основания 

возникновения и прекращения. 

В зависимости от характера блага личные неимущественные 

права могут принадлежать как гражданам (честь, достоинство), так 

и юридическим лицам (деловая репутация). 

Метод правового регулирования представляет собой 
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устойчивое сочетание юридических средств, способов и форм, 

применяемых государством для регулирования определенной 

группы социально значимых общественных отношений. Метод 

правового регулирования характеризует особенности юридически 

значимых признаков определенной отрасли российского права. Эти 

признаки выражаются в специфике норм, образующих отрасль 

права, и содержания порождаемых ими правоотношений.  

Метод гражданского права как способ воздействия норм 

гражданского права на регулируемые ими отношения обладает 

следующими характерными для него признаками: 

1) юридическое равенство правового положения участников 

гражданских правоотношений. Речь не идет о равной 

правоспособности или равенстве субъективных гражданских прав 

каждого из участников в конкретном правоотношении. 

Юридическое равенство означает, что участники гражданско-

правовых отношений по общему правилу не подчинены друг другу, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 3 

ст. 2 ГК); 

2) наличие для участников гражданско-правовых отношений 

возможности широкого выбора линии поведения между 

несколькими вариантами, предусмотренными законом; 

3) применение специальных способов защиты нарушенных или 

оспариваемых субъективных прав, в том числе: признание права; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной 

и применения последствий ее недействительности, применения 

последствий недействительности ничтожной сделки и др. При этом 

выбор возможного способа защиты и его фактическое применение 

зависит от воли субъекта, чьи права нарушены. 

Совокупность перечисленных признаков метода гражданско-

правового регулирования вместе с предметом позволяет 

отграничить гражданское право от смежных с ним иных отраслей 

российского права. 

В российском гражданском законодательстве присутствуют 

элементы публично-правового регулирования (п. 3 ст. 2 ГГК РФ). 

Поэтому очень важно добиться оптимального соотношения 
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публично-правового и частноправового метода регулирования 

имущественных отношений в целом. Избрание метода правового 

регулирования имущественных отношений должно определяться 

не столько его субъектным составом, сколько характером 

отношений, подлежащих урегулированию. 

 

1.3 Принципы гражданского права 

 

Принципы гражданского права (основные начала) 

представляют собой основополагающие идеи, выражающие 

объективные закономерности и тенденции становления 

и развития гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, закрепленные в нормах действующего 

гражданского законодательства и имеющие в силу этого 

общеобязательное значение.  

Принципы гражданского права оказывают цементирующее 

воздействие на все гражданское законодательство. Они 

пронизывают и объединяют в себе наиболее существенные 

свойства гражданского права как самостоятельной отрасли права. 

Принципы гражданского права позволяют регламентировать 

общественные отношения, не урегулированные нормами 

гражданского законодательства (пробелы законодательства), 

и применять аналогию права. 

Основные начала гражданского законодательства закреплены 

в ст. 1 ГК РФ. К принципам гражданского права относятся: 

1) принцип равенства участников, регулируемых 

гражданским правом общественных отношений; 

2) принцип неприкосновенности собственности; 

3) принцип свободы договора; 

4) принцип недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела; 

5) принцип свободного перемещения товаров, услуг 

и финансовых средств на всей территории Российской Федерации; 

6) принцип дозволительной направленности гражданско-

правового регулирования; 

7) принцип допустимости ограничений гражданских прав 

только на основании федерального закона и соразмерно 
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общественно значимым целям. 

8) принцип добросовестности. 

Принцип равенства участников, регулируемых гражданским 

правом общественных отношений. Сущность этого принципа 

заключается в том, что фактически неравные по содержанию 

правосубъектности, но независимые друг от друга участники 

гражданского оборота в конкретном гражданском правоотношении 

должны были признавать друг друга равными партнерами. 

Конструкция принципа равенства в современном гражданском 

праве обеспечивается законодателем и правоприменителем. Это 

равенство обеспечивается государством путем распространения 

норм гражданского права в равной мере как на граждан, так и на 

юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Федерации 

и муниципальные образования. Например, во втором разделе ГК 

РФ «Право собственности и другие вещные права» этот принцип 

получил закрепление в п. 4 ст. 212 ГК, в соответствии с которым 

права всех собственников защищаются равным образом. 

Принцип неприкосновенности собственности получил 

закрепление в п. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которому ни 

один субъект гражданского права не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Прекращение права 

собственности помимо воли собственника допускается только 

в случаях, прямо предусмотренных законом. Этот принцип 

составляет основу рыночной экономики. Принцип 

неприкосновенности собственности, закрепленный в нормах 

гражданского права, обеспечивает собственникам возможность 

беспрепятственного осуществления правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом. 

Все третьи лица не вправе вмешиваться в сферу юридического 

господства собственника, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

В соответствии с п. 3 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у 

собственника имущества по общему правилу не допускается, кроме 

случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производится: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам 

(ст. 237 ГК); 
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2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (ст. 238ГК); 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

участка ввиду его ненадлежащего использования (ст. 239 ГК); 

4) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности (ст. 239.1 ГК РФ); 

5) отчуждение недвижимого имущества в связи с 

принудительным отчуждением земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (ст. 239.2 

ГК РФ); 

6) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных (ст. 240 и 241 ГК РФ); 

7) реквизиция (ст. 242 ГК РФ); 

8) конфискация (ст. 243 ГК РФ). 

Принцип свободы договора означает, что граждане 

и юридические лица свободны и независимы при решении 

вопроса о заключении договора. В соответствии с п. 1 ст. 421 

ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора. Этот принцип проявляется в ограничении числа 

императивных предписаний о договорах и формулировании этих 

положений преимущественно в виде диспозитивных норм. В 

современном гражданском законодательстве диспозитивные нормы 

позволяют сторонам реализовать собственное усмотрение в полной 

мере при формировании условий договора. Однако условия 

договора не должны противоречить законодательству под угрозой 

их недействительности. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятыми 

обязательствами. Этот принцип исключает произвольное 

административное вмешательство в гражданский оборот. 

Субъекты гражданского оборота свободны в выборе вида 

договора. Они вправе заключать как поименованный, так и не 

предусмотренный гражданским законодательством договор. 
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Стороны вправе конструировать самостоятельные модели 

договоров, в том числе содержащих в себе элементы различных 

гражданско-правовых договоров, предусмотренных ГК 

(смешанные договоры), если их содержание не противоречит 

действующему законодательству. 

Субъектам гражданского права предоставляется свобода 

усмотрения в выборе контрагента по договору с учетом 

собственных потребностей и интересов, за исключением случаев, 

когда закон исключает свободу такого выбора. Например, 

в публичных договорах (розничной купли-продажи, договоры 

перевозки транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) 

отказ коммерческой организации от заключения публичного 

договора при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, выполнить для него 

соответствующие работы не допускается (п. 3 ст. 426 ГК). 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела означает, что органы государственной 

власти и управления, должностные лица не вправе произвольно 

вмешиваться в частную деятельность граждан и юридических лиц, 

если она осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Органы государственной власти и управления, а также органы 

местного самоуправления, должностные лица не вправе навязывать 

субъектам предпринимательской деятельности номенклатуру 

производимых им товаров, виды выполняемых работ 

и оказываемых услуг. Недопустимыми являются как попытки 

органов государственной власти и управления обязать 

товаропроизводителей реализовывать произведенную им 

продукцию в установленном ими месте и по указанной цене, так 

и непринятие мер к монополистам, которые, пользуясь своим 

доминирующим положением на рынке товаров, работ и услуг, 

устанавливают необоснованно высокие цены и тем самым 

ущемляют права и законные интересы иных участников рынка. 

В тех случаях, когда частные интересы могут вступить 

в противоречие с законными интересами публичных образований 

(муниципальное образование, субъект Федерации, Российская 
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Федерация), гражданское законодательство предусматривает 

нормы, допускающие вмешательство в частные дела граждан 

и юридических лиц (п. 3 ст. 2 ГК). 

Разумное, дозированное присутствия государства как 

регулятора отношений и гаранта прав его участников на рынке 

товаров и услуг предполагает его непосредственное активное 

участие. Это может быть контроль за недопущением на рынок 

субъектов, не способных надлежаще обеспечивать взятые на себя 

обязательства и даже вмешательство в деятельность граждан 

и предпринимателей в случаях нарушения ими законодательства. 

Например, в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется законом, 

юридическое лицо может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Принцип свободного перемещения товаров, услуг 

и финансовых средств на всей территории Российской 

Федерации. Единый российский рынок не допускает каких-либо 

внутренних границ и препятствий. Согласно ст. 8 Конституции РФ 

и п. 3 ст. 1 ГК РФ товары, услуги и финансовые средства свободно 

перемещаются на всей территории Российской Федерации. Это 

означает, что субъекты Федерации, муниципальные образования не 

вправе принимать акты, устанавливающие запреты свободному 

перемещению товаров, услуг и финансовых средств за пределы 

границ субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Единые правила осуществления предпринимательской 

деятельности на всей территории Российской Федерации отвечают 

интересам его участников и общества в целом. Согласно ч. 2 

ст. 74 Конституции РФ ограничения перемещения товаров и услуг 

могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это 

необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Принцип дозволительной направленности гражданско-

правового регулирования. Этот принцип заключается в том, 

что в действующем гражданском законодательстве нормы права 

позволяют участникам гражданского оборота совершать любые 

действия, не запрещенные законом и не противоречащие 

основополагающим принципам гражданского права. Например, 
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в соответствии со ст. 18 и 49 ГК РФ граждане и юридические лица 

могут заниматься любыми видами предпринимательской и иной 

деятельности, не запрещенной законом. 

Субъекты гражданского права могут приобретать права и нести 

обязанности как предусмотренные законом и иными правовыми 

актами, так и такие права, и обязанности, которые не 

предусмотрены гражданским законодательством, но не 

противоречат общим началам и смыслу гражданского 

законодательства (ст. 8 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические 

лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права. Это означает, что по общему правилу никто не 

вправе навязывать участникам гражданского оборота, как именно 

осуществлять принадлежащие им гражданские права и какие 

возлагать на себя обязанности. Вместе с тем свобода усмотрения 

граждан и юридических лиц имеет свои пределы (границы). 

Например, в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается 

использование гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции. 

Принцип допустимости ограничений гражданских прав 

только на основании федерального закона и соразмерно степени 

общественной значимости целям. В соответствии с ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этих 

нормах заложены правовые основы оптимизации сочетания 

частных и публичных интересов в гражданском обществе. 

Принцип добросовестности призван обеспечивать в процессе 

правоприменения справедливость. Справедливость представляет 

собой содержание духа закона. Принцип добросовестности в 

качестве общего принципа гражданского права нормативно был 

закреплен в российском гражданском кодексе в 2012 году 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ. При установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских 
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правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК 

РФ).  

Принцип добросовестности участников гражданского оборота 

направлен на укрепление нравственных начал гражданско-

правового регулирования.  Действие этого принципа пронизывает 

все элементы правовой системы, оказывает общее воздействие на 

развитие гражданского правоотношения. Принцип 

добросовестности призван обеспечивать правовое регулирование 

на основе единства буквы и духа закона, чтобы формальные 

позитивные нормы в конкретных ситуациях соответствовали целям 

правового регулирования. 

Принцип добросовестности применяется тогда, когда из него 

вытекает наличие у сторон правоотношения определенных 

обязанностей, прямо не указанных в условиях договора или нормах 

закона. Например, согласно п. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности 

использования аналогии закона права и обязанности сторон 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

разумности и справедливости. 

 

1.4 Система гражданского права 

 

Система гражданского права – это внутренне 

согласованная совокупность взаимосвязанных гражданско-

правовых институтов, основанных на общих принципах 

гражданско-правового регулирования, составляющих в своем 

единстве самостоятельную отрасль права. 

Система гражданского права в общих чертах нашла свое 

выражение в ГК РФ. Система гражданского права может быть 

дифференцирована и иметь свои особенности в зависимости от 

того, что именно подвергнуто структуризации: гражданское право 

как отрасль права; гражданское право как отрасль 

законодательства; гражданское право как отрасль юридической 

науки; гражданское право как учебная дисциплина. 

Система гражданского права как отрасли права выглядит 

следующим образом. 

Первый раздел гражданского права составляет его Общая 
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часть. Общая часть выступает объединяющим началом для всей 

отрасли гражданского права, позволяющим обеспечить единые 

подходы к правовому регулированию общественных отношений 

различными институтами гражданского права. Тем самым она 

позволяет исключить дублирование правовых норм в различных 

институтах гражданского права и существенно сократить объем 

гражданского законодательства. В Общей части содержатся 

основные положения, субъекты и объекты гражданских прав, 

сделки, сроки и исковая давность. В системе гражданского 

законодательства более подробно выделяется представительство, 

доверенность, порядок исчисления сроков и др. 

В учебном плане Общая часть гражданского права, право 

собственности и иные вещные права, а также Общая часть 

обязательственного права составляют первую часть курса 

и учебника гражданского права. Особенная часть 

обязательственного права, содержащая отдельные виды 

обязательств, составляет содержание второй части учебника 

«Гражданское право». 

Второй раздел гражданского права составляет право 

собственности и другие вещные права. Он опосредует статику 

имущественных отношений. Право собственности подразделяется 

на право частной, государственной и муниципальной 

собственности. В этом разделе содержатся основания приобретения 

и прекращения права собственности, а также способы защиты 

права собственности и иных вещных прав. Среди других вещных 

прав выделяются право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, сервитуты, право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, право пользования 

земельным участком собственником недвижимости, права членов 

семьи собственников жилого помещения. В зависимости от 

объектного состава рассматриваются право собственности и другие 

вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Третий раздел включает в себя обязательственное право. Он 

опосредует динамику имущественных отношений. 

Обязательственное право подразделяется на две части: Общую 

и Особенную. В Общей части обязательственного права содержатся 
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общие положения о договорах и обязательствах, их исполнении, 

обеспечении и прекращении, а также ответственности за 

нарушение обязательств. Особенная часть обязательственного 

права содержит отдельные виды обязательств, в том числе 

обязательства, связанные с переходом права собственности и иных 

вещных прав, передачей имущества во временное владение 

и пользование, выполнением работ и оказанием услуг, 

внедоговорные обязательства, а также обязательства из 

односторонних действий. 

Четвертый раздел гражданского права содержит право на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (интеллектуальную собственность). Предметом 

этой подотрасли права являются как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения. Она регулирует, с одной стороны, 

статику имущественных отношений, возникающих по поводу 

принадлежности, осуществления и защиты. C другой стороны – 

динамику имущественных отношений при возникновении 

обязательств по созданию, использованию и отчуждению 

результатов интеллектуальной деятельности. Раздел содержит две 

части: Общую и Особенную. Общая часть содержит общие 

положения об охране и защите результатов интеллектуальной 

деятельности, субъекты, объекты, порядок осуществления 

и защиты интеллектуальных прав. Особенная часть включает в себя 

следующие институты: авторское право и права, смежные 

с авторскими, патентное право, а также права на иные объекты 

интеллектуальной собственности, включающие в себя права на 

селекционные достижения, типологии интегральных схем, права на 

секреты производства (ноу-хау), а также средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий. 

Пятый раздел – наследственное право. Оно регулирует 

отношения, опосредующие переход имущества от умершего лица 

или лица, объявленного умершим, к наследникам в порядке 

универсального правопреемства. Наряду с общими положениями о 

наследовании в этом разделе раскрывается наследование по закону 

и завещанию, приобретение наследства, а также особенности 

наследования отдельных видов имущества. 
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Шестой раздел – международное частное право – в учебном 

курсе гражданского права отдельно не выделяется. Частично 

вопросы применения гражданско-правовых норм к отношениям 

с участием иностранных лиц или осложненных иностранным 

элементом нашли отражение в Общей части Гражданского кодекса 

РФ и в отдельных федеральных законах. В основном они 

рассматриваются в рамках специальной учебной дисциплины с тем 

же названием – международное частное право. 
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Глава 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

2.1 Понятие и виды источников гражданского права 

 

Источниками гражданского права представляют собой 

формы выражения гражданско-правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве и автономии воли участников, 

закрепленных в статьях различных нормативных актов.  

Законы, регулирующие гражданские отношения, составляют 

весьма значительный по объему нормативно-правовой массив. 

Главное место среди законодательных актов занимает Конституция 

РФ, которая обладает высшей юридической силой. Все другие 

законы издаются в соответствии с Конституцией РФ. Она является 

юридическим фундаментом действующего гражданского 

законодательства.  

Анализ конституционных норм, относящихся к сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений, 

показывает, что они по преимуществу действуют прямо, определяя 

правовое положение (статус) участников указанных отношений. 

Первостепенное значение для гражданско-правового 

регулирования имеют конституционные нормы, определяющие 

формы и содержание права собственности (ст. 8, 9, 34 – 36 и др. 

Конституции РФ), объем правоспособности граждан (ст. 17 – 25, 

35, 44 и др. Конституции РФ). Конституционные нормы, действуя 

непосредственно, раскрываются и конкретизируются в отраслевом 

гражданском законодательстве. 

Общепризнанными началами законотворчества являются, во-

первых, целесообразность уменьшения количества принимаемых 

законодательных актов, во-вторых, унификация правового режима 

при регулировании однородных отношений. Высшей формой 

систематизации законодательства является его кодификация. 

Отличительной чертой кодифицированных законов является 

согласованное и взаимообусловленное сочетание норм 

общеправового регулирования (нормы-цели, нормы-дефиниции, 

нормы-принципы и т.д.) и норм конкретного правового 

регулирования, позволяющее определять такие законы в качестве 
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нормативной основы отрасли законодательства
1
. 

Виды источников гражданского права. В зависимости от 

субъектов, которые принимают нормативные акты, нормы 

гражданского права содержатся в международных правовых актах, 

федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

Правительства РФ, нормативных актах министерств и ведомств.  

В соответствии с п. 1 ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются согласно Конституции РФ 

составной частью правовой системы Российской Федерации. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 

2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» (п. 1) даны 

следующие определения: «Под общепризнанными принципами 

международного права следует понимать основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, 

отклонение от которых недопустимо»; «под общепризнанной 

нормой международного права следует понимать правило 

поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного». 

Международные акты обычно вводятся в действие путем 

принятия федеральных законов об их ратификации. 

Классификация источников гражданского права в 

зависимости от основания (классифицирующего признака) 

выглядит следующим образом: 

1) по форме акта – законы, указы, постановления, правила, 

положения и т.д.; 

2) по степени обобщенности – кодифицированные 

и некодифицированные. К числу кодифицированных относится ГК РФ; 
                                                 

1См. более подр.: Бриксов В. В. О юридической силе кодифицированных 

федеральных законов // Журнал российского права. 2003. № 8. С. 82 – 92. 
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3) по субъектам, к которым применяются источники 

гражданского права, –  общие и специальные. Общие призваны 

регулировать отношения с участием любых субъектов 

гражданского права, специальные рассчитаны на применение 

к определенным лицам; 

4) по предмету правового регулирования – регулирующие 

вещные, обязательственные, личные неимущественные отношения. 

Правотворческую деятельность в России осуществляют 

Федеральное собрание РФ, Администрация Президента РФ, 

Правительство РФ, министерства и ведомства РФ. В связи с этим 

целесообразно классифицировать источники гражданского права, 

прежде всего, по юридической силе принимаемых субъектами 

правотворчества нормативных актов.  

Нормы гражданского права могут быть закреплены на уровне 

федерального закона, указа Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативного акта министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

 

2.2 Гражданское законодательство и его система 

 

В соответствии с п. »о» ст. 71 Конституции РФ гражданское 

законодательство, правовое регулирование интеллектуальной 

собственности находится в ведении Российской Федерации. Это 

означает, что регулирование гражданских отношений может быть 

только на федеральном уровне. Органы государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления не могут регулировать гражданские отношения. 

Закрепление принципа единства гражданско-правового 

регулирования является оптимальным правовым решением, 

поскольку оно обеспечивает единство экономического 

пространства страны, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств по всей территории России (ст. 8 Конституции 

РФ). 

Необходимо различать понятия «гражданское право» 

и »гражданское законодательство». Гражданское право 
представляет собой совокупность всех норм права как 
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самостоятельную правовую отрасль со своим предметом и методом 

правового регулирования.  

Гражданское законодательство. В силу п. 2 ст. 3 ГК РФ 

гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых 

в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих 

отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. Понимание 

законодательства как исключительно совокупности законов 

позволяет придать гражданскому законодательству наибольшую 

юридическую силу. Гражданский кодекс РФ состоит из четырех 

частей, первая и вторая из которых приняты соответственно 

в 1994 и 1995 г.г., третья - в 2001 и четвертая – в 2007 г. В 

последующем в них вносились изменения и дополнения. 

Законодательные акты нередко имеют комплексную, 

межотраслевую природу, содержат не только гражданско-правовые 

нормы. В свою очередь, нормы гражданского права могут 

содержаться и в законодательных актах других отраслей 

российского законодательства.  

Например, жилищное законодательство состоит из законов, 

содержащих нормы как гражданского, так и административного 

права. Эти акты, в части норм административного права, могут 

в соответствии с п. »к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ приниматься 

и субъектами Российской Федерации при условии, что они не 

противоречат федеральным законам (ч. 2 и 5 ст. 76 Конституции 

РФ).  

ГК РФ среди актов гражданского законодательства играет 

особую роль. Его структура выражает объективно существующую 

систему гражданского права. ГК РФ не относится к числу 

федеральных конституционных законов, поскольку не отвечает 

требованиям, предъявляемым к такого рода актам, установленным 

ст. 108 Конституции РФ. Нормы гражданского законодательства, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ 

(п. 2 ст. 3 ГК). Внесение изменений в ГК РФ, а также 

приостановление действия или признание утратившими силу 

положений ГК РФ осуществляется отдельными законами.  

При коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в ГК 

РФ и других федеральных законах, необходимо руководствоваться 

нормами ГК РФ, если только в самом этом акте не предусмотрено 
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иное. При этом общие принципы действия законов, которые 

признают, что последующий акт вытесняет ранее изданный, 

а специальный – общий акт, в данном случае не применяются. 

Законы систематизируются по различным признакам, 

в результате чего система гражданского права и система 

законодательства не совпадают. Особо следует выделить 

кодифицированные акты, содержащие гражданско-правовые 

нормы. Это Земельный, Жилищный, Семейный, Трудовой, Лесной, 

воздушный, Водный, Градостроительный кодексы, Кодекс 

торгового мореплавания, Кодекс водного транспорта и др. 

Возникает вопрос о соотношении норм ГК РФ и иных 

кодифицированных актов, содержащих нормы гражданского права. 

Применительно к Жилищному кодексу РФ в части гражданско-

правового регулирования его нормы должны соответствовать 

общим положениям гражданского права (абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ).  

Есть основания рассматривать это правило, как презумпцию 

верховенства ГК РФ над другими законами, содержащими нормы 

гражданского права. При этом нет оснований рассматривать ЖК 

РФ в качестве специального по отношению к ГК РФ. Жилищный 

кодекс РФ был принят не «в соответствии с ГК». Он имеет 

собственный предмет и принципы, имеет приоритет в применении 

перед другими законами, содержащими нормы жилищного 

законодательства (п. 8 ст. 5 ЖК). При этом ЖК РФ должен 

уступать ГК РФ в сфере регулирования жилищных отношений, 

являющихся одновременно гражданско-правовыми. В противном 

случае приоритет перед ГК РФ получат не 

только Жилищный и Земельный кодексы, но и транспортные 

кодексы, обобщающие законы в сфере страхования, банковской 

деятельности и т.д., что приведет к распаду единого по своей 

юридической (отраслевой) природе гражданского законодательства 

и соответствующей ему кодификации»
1
. 

Наряду с ГК РФ систему гражданского законодательства 

образуют специальные некодифицированные законы, которые: 

1) определяют признаки и правовой статус отдельных видов 

юридических лиц, например, федеральные законы 
                                                 

1 Кодификация российского частного права / под. ред. Д. А. Медведева. М.: 

Статут, 2008. С. 91 – 92. 
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«Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», 

«О производственных кооперативах», «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», «Об общественных объединениях»; 

2) регулируют отдельные виды общественных отношений, 

входящих в предмет гражданского права, например, законы 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», «О личном 

подсобном хозяйстве», «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», федеральные законы «Об актах 

гражданского состояния», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Принятие целого ряда специальных законов установлено 

самим ГК РФ. Этим, во-первых, обеспечивается системность и 

целостность структуры гражданского законодательства. Во-вторых, 

гарантируется существенное расширение сферы законодательного 

регулирования и исключение регламентации соответствующих 

отношений подзаконными актами.  

Следует признать, что, к сожалению, не все предусмотренные в 

ГК РФ законы в настоящее время уже приняты. Например, нет 

законов об иммунитете государства и его собственности (ст. 127), о 

некоторых специальных видах страхования (ст. 970), 

об особенностях отдельных видов договора комиссии (ст. 990), о 

порядке отнесения государственного имущества к федеральной 

собственности и к собственности субъектов Российской Федерации 

(ст. 214), о порядке и условиях реквизиции (ст. 242), о 

национализации (ст. 235 ГК РФ) и др. 

 

2.3 Иные источники гражданского права 

 

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, касающиеся гражданско-правовых отношений, являются 

источниками гражданского права, но они не создают норм 

гражданского законодательства. Среди подзаконных нормативных 

актов основную роль играют указы Президента РФ 

и постановления Правительства РФ. Они в ГК РФ объединены 

единым термином «иные правовые акты» (п. 6 ст. 3 ГК РФ). 

Указы Президента РФ не должны противоречить ГК РФ и 
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иным законам. Они принимаются только при отсутствии 

специальных указаний законодателя на то, что данные отношения 

должны регулироваться исключительно законом и в соответствии 

с законом.
1
  

На основании и во исполнение ГК и иных законов, указов 

Президента РФ Правительство РФ как коллегиальный орган вправе 

принимать постановления, содержащие нормы гражданского 

права
2
. При этом постановления Правительства РФ не должны 

противоречить Конституции РФ, федеральным законам и указам 

Президента РФ, в противном случае они могут быть отменены 

Президентом РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ). 

В соответствии с п. 7 ст. 3 ГК РФ министерства и иные 

федеральные органы исполнительной власти также могут издавать 

акты, содержащие нормы гражданского права, но только в случаях 

и пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими 

законами и иными правовыми актами. Иными словами, 

нормотворческая деятельность этих органов существенно 

ограничена. 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 

1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств» было установлено, что на территории 

Российской Федерации нормы бывшего Союза ССР применяются 

в части, не противоречащей Конституции РФ, российскому 

законодательству и данному Соглашению.  Это правило 

обеспечивает определенную преемственность в правовом 

регулировании гражданских отношений.  
                                                 

1
 Например, Президент РФ подписал Указ № 79 от 28 февраля 2022 г. «О 

применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций»  в целях защиты национальных интересов Российской 

Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281 ФЗ «0 

специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств». 
2
 Например, постановление Правительства РФ № 412 от 19 марта 2022 г.  

«Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), 

договоров аренды иностранных воздушных судов, используемых для полетов лицами, 

указанными в пункте 3 статьи 61 Воздушного кодекса Российской Федерации, 

авиационных двигателей в 2022 году». 
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Все неотмененные акты прежнего гражданского 

законодательства применяются постольку, поскольку не 

противоречат ГК и иным российским законам, принятым после 

12 июня 1990 г.
1
  

Если не введен в действие федеральный закон, призванный 

регулировать определенные гражданские отношения, то 

нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного 

Совета РФ, не являющиеся законами, нормативные акты 

Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента РФ 

и Правительства РФ, применяемые на территории России 

нормативные акты Верховного Совета СССР, Президиума 

Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства 

СССР по этим вопросам продолжают действовать. 

Обычаем как источником гражданского права признается 

сложившееся и широко применяемое в предпринимательской 

или иной деятельности, но не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК РФ).   

Для обычая как источника гражданского права характерны 

следующие признаки: 1) это правило поведения; 2) оно сложилось 

помимо воли законодателя; 3) широко применяется в 

предпринимательской и иной деятельности; 4) как правило не 

предусмотрено законодательством.  

К отношениям, входящим в предмет гражданского права, не 

урегулированным гражданским законодательством или 

соглашением сторон, применяется обычай (ст. ст. 6, 309 ГК РФ). 

Если обычаи, противоречат обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям законодательства или 

договору, то они не подлежат применению (п. 2 ст. 5 ГК РФ). 

В суде заинтересованная сторона вправе обосновывать наличие 

обычая, используя общие правила гражданского процесса и 

способы доказывания. Однако обычай не может противоречить 

нормам законодательства и условиям заключенного между 

сторонами договора. В ГК РФ прямо указывается, что права и 

                                                 
1
 См. ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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обязанности сторон определяются обычаями делового оборота, 

если иное не предусмотрено законом или условиями 

обязательства (ст. 311, 312, 315, 316 и др.). Действующие 

отечественные обычаи изучаются торгово-промышленными 

палатами и публикуются в виде соответствующих сборников. В 

Российской Федерации были опубликованы обычаи важнейших 

морских портов. 

Судебная и арбитражная практика не может 

рассматриваться в качестве самостоятельного источника 

гражданского права. Законотворческая и правотворческая 

деятельность не входит в сферу компетенции судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Поэтому формирование 

единообразной практики рассмотрения отдельных категорий дел не 

должно приводить к формированию новых правил (прецедентов), 

противоречащих нормам гражданского законодательства. 

 

2.4 Действие и применение источников гражданского права 

 

Нормы гражданского права начинают действовать с момента 

официального опубликования нормативных актов, в которых они 

содержатся, в специальных изданиях. Опубликование необходимо 

для ознакомления всех участников гражданского оборота 

с содержанием гражданского законодательства. Это позволяет 

ознакомиться не только с содержанием, но и сроками вступления 

нормативных актов в законную силу.  

Согласно Федеральному закону от 14 июня 1994 г. «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации»
1
 на территории России применяются 

только федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, которые официально опубликованы. Указанные акты 

подлежат официальному опубликованию в течение семи дней 

после их подписания Президентом РФ. Официальным 

опубликованием федерального конституционного закона, 

                                                 
1 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Российской 

Федерации : федер. закон от 14.06.1994 // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
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федерального закона считается первая публикация его полного 

текста в »Парламентской газете», «Российской газете» или 

«Собрании законодательства Российской Федерации». 

Указы Президента и постановления Правительства РФ 
относятся к иным правовым актам, В соответствии с Указом 

Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ 

и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»
1
 иные правовые акты также обязательно 

официально публикуются в »Российской газете» или «Собрании 

законодательства Российской Федерации» в течение 10 дней после 

дня подписания. 

С целью контроля за соблюдением Конституции РФ и 

федеральных законов ведомственные нормативные акты, 

касающиеся гражданских прав и законных интересов граждан, 

подлежат обязательной государственной регистрации 

в Министерстве юстиции РФ. После регистрации в срок не 

позднее 10 дней они должны быть опубликованы в »Российской 

газете», а также в Бюллетене нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. Ведомственные нормативные 

акты, не прошедшие государственную регистрацию в Минюсте РФ, 

либо зарегистрированные, но не опубликованные в указанные 

сроки и порядке, не имеют юридической силы и не влекут каких-

либо правовых последствий. 

Для правильного применения нормативного акта участниками 

гражданского оборота при осуществлении своей деятельности 

особое значение приобретает точное определение момента 

вступления актов гражданского права в силу и момента 

прекращения их действия. Момент, которым определяется начало 

действия правового акта, является временем вступления правового 

акта в силу. 

Федеральные конституционные законы, федеральные 

законы вступают в силу одновременно на всей территории 

Российской Федерации по общему правилу – по истечении 

                                                 
1 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти : указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 
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10 дней после их официального опубликования. В некоторых 

случаях законом устанавливается иной порядок вступления их 

в силу. Это может быть, к примеру, введение в действие закона с 

момента опубликования, либо более поздний по сравнению 

с общепринятым срок. Последнее, как правило, связано с 

необходимостью проведения подготовительных мероприятий, 

призванных подготовить участников правоотношений 

к применению нового закона. В отдельных случаях принимается 

специальный (вводный) закон о порядке введения в действие 

Основного закона. 

ГК РФ устанавливает требования к применению нового 

закона. По общему правилу закон не имеет обратной силы 

и применяется к отношениям, которые возникли после введения 

его в действие (п. 1 ст. 4 ГК). Вместе с тем гражданское 

законодательство может предусматривать случаи распространения 

своего действия и на отношения, возникшие до вступления его 

в силу. Как правило, обратная сила закона придается нормам 

гражданского права, регулирующие отношения, ранее не 

урегулированные гражданским законодательством, либо 

предоставляющие дополнительные права для участников 

гражданского оборота или гарантирующие дополнительную 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  

Например, Федеральный закон «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в статьях 11, 

12 распространил новые правила: об охране прав и интересов 

вкладчиков на отношения, связанные с привлечением денежных 

средств во вклады, возникшие до принятия части второй Кодекса и 

сохранившиеся на момент введения его в действие. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством, нередко носят 

длящийся характер.  Потому отдельные права и обязанности могут 

возникнуть уже после того, как возникло само правоотношение. 

Согласно п. 2 ст. 4 ГК новый закон применяется также к правам 

и обязанностям, которые хотя и основаны на отношениях, 

существовавших до введения закона в действие, но возникли после 

этого момента. 

Иные правила применяются в отношениях сторон по договору. 

Действует положение, последовательно опирающееся на принцип 



34 

 

pacta sunt servanda (договоры должны исполняться). Согласно п. 2 

ст. 422 ГК РФ, если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий иные обязательные правила, чем те, которые 

действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу. Тем самым обеспечивается точное, 

надлежащее исполнение взятых на себя сторонами договора 

обязанностей. Однако в новом законе может быть установлено, что 

его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров. Например, согласно ч. 1 

ст. 8 Федеральный закон «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» названный Закон 

распространил нормы указанного акта об основаниях, 

последствиях и порядке расторжения договоров отдельных видов 

на все действовавшие на 1 марта 1996 г. договоры независимо от 

даты их заключения. 

Указы Президента РФ вступают в силу в течение семи дней 
после дня их первого официального опубликования либо со дня их 

подписания. Постановления Правительства РФ, затрагивающие 

права, свободы и обязанности граждан, вступают в силу по 

истечении семи дней после дня их первого официального 

опубликования, а иные – со дня их подписания. Вместе с тем 

в названных актах может предусматриваться и иной порядок 

вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей 

территории Российской Федерации по истечении десяти дней 

после дня их официального опубликования, если самими актами не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 

Прекращение действия источника гражданского права. Не 

менее важное значение имеет момент прекращения действия 

источника гражданского права. В большинстве случаев срок 

действия нормативных актов заранее не определен. Они 

прекращают свое действие в результате принятия и вступления 

в силу нового нормативного акта, прямо отменяющего 

действующий ранее акт или изменяющего его содержание. 

Например, Федеральный закон «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» признал 
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утратившими силу законы РСФСР «О собственности в РСФСР» 

и »О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

(последний – кроме ст. 34 и 35). Федеральный закон «О введении 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» признал утратившими силу с 1 января 2008 года 

Патентный закон, законы Российской Федерации, «Об авторском 

праве и смежных правах», «О селекционных достижениях» и др.  

Если в самом нормативном акте установлен срок его действия, 

то нормативный акт утрачивает свою юридическую силу по 

истечении указанного срока. В отношении федеральных законов 

как актов одинаковой юридической силы также применяется 

правило lex posterior derogat priori (последующий закон отменяет 

предыдущие), означающее, что даже если в последующем законе 

отсутствует специальное предписание об отмене ранее принятых 

законоположений, в случае коллизии между ними действует 

последующий закон. Независимо от времени принятия 

приоритетными признаются нормы того закона, который 

специально предназначен для регулирования соответствующих 

отношений.
1
 

Общее правило о действии источников гражданского права 

в пространстве состоит в том, что они действуют на всей 

территории Российской Федерации. Из этого правила есть два 

исключения. Во-первых, в силу указания федерального закона 

территориальные границы его действия или действия его 

отдельных частей могут быть ограничены, например, границами 

города-курорта Сочи. Однако такое территориальное ограничение 

может вводиться только в случаях, когда это необходимо для 

обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 

охраны природы и культурных ценностей (абз. 2 п. 3 ст. 1 ГК). Во-

вторых, законодательство одного государства в определенных 

случаях и по определенным вопросам может применяться на 

территории другого государства. Например, стороны 

внешнеторгового контракта, руководствуясь принципом свободы 

                                                 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 

450 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» (п. 2.2).  
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договора, могут условиться о рассмотрении возникших между 

ними споров по правилам материального права страны истца, 

т.е. по гражданскому законодательству другой для одной из сторон 

страны. 

По общему правилу о действии гражданского 

законодательства по кругу лиц гражданские законы 

распространяются на российских граждан, юридические лица 

и публично-правовые образования, которые вступают 

в гражданские правоотношения на территории Российской 

Федерации. Вместе с тем они применяются также к отношениям 

с участием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом (абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК). Действие закона, ограниченного 

конкретной территорией, распространяется только на находящихся 

на ней лиц. В необходимых случаях законодатель прямо или 

косвенно определяет в законе круг лиц, на которых 

распространяется действие тех или иных правовых норм. 

Например, п. 2 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» установил перечень организаций, на которые 

распространяются положения указанного акта. 

Особенностью источников гражданского права является 

наличие в нем значительного числа диспозитивных норм, 

действующих только в том случае, если сами участники 

регулируемого отношения не предусмотрят иной вариант своего 

поведения. Гражданское право предоставляет участникам 

регулируемых отношений возможность самим выбрать наиболее 

приемлемый вариант поведения в общих рамках, установленных 

законом. Диспозитивная норма обычно содержит определенное 

правило поведения, но с оговоркой – «если иное не установлено 

договором (соглашением сторон)», которая и позволяет сторонам 

урегулировать свои отношения иначе, чем это предусматривает 

закон. Например, согласно ст. 850 ГК РФ права и обязанности 

сторон договора банковского счета, связанные с кредитованием 

счета (когда банк осуществляет платежи со счета, несмотря на 

отсутствие на нем денежных средств), определяются по общему 

правилу положениями о займе и кредите. Однако в договоре 

стороны вправе иначе регламентировать указанные права 
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и обязанности. 

Вместе с тем в гражданском законодательстве предусмотрено 

немало императивных норм, не допускающих никаких 

отступлений от своего содержания. Например, ст. 198 ГК 

РФ исключает возможность изменения соглашением сторон сроков 

исковой давности и порядка их исчисления. Императивные нормы 

представляют собой особую форму, которую принимают 

публичные начала в гражданском праве. М.И. Брагинский 

справедливо выделяет три цели ограничения воли участников 

гражданских отношений: 1) защита интересов слабой стороны 

в договоре; 2) защита интересов третьих лиц; 3) защита публичных 

интересов
1
. 

В случае сомнения в юридической природе конкретной 

гражданско-правовой нормы следует исходить из ее императивного 

характера, ибо диспозитивность должна быть прямо выражена 

в ней. 

При наличии пробелов в гражданском законодательстве 

следует воспользоваться ст. 6 ГК РФ, которой установлены правила 

об аналогии закона и аналогии права, которые позволяют устранять 

такие пробелы. 

Под аналогией закона понимается применение 

к неурегулированному отношению гражданского 

законодательства, регулирующего сходные отношения (п. 1 ст. 6 

ГК). Она допустима при наличии следующих условий: 

1) существование пробела в законодательстве, не 

восполняемого с помощью предусмотренных законом средств, 

включая обычаи имущественного оборота; 

2) наличие законодательного регулирования сходных 

отношений; 

3) применение аналогичного закона к регулируемым 

отношениям не должно противоречить их существу. 

Под аналогией права понимается восполнение пробелов 

в законодательстве на основании общих начал (т.е. принципов) 

и смысла (отраслевых особенностей) гражданского 

законодательства. Руководствуются также требованиями 

                                                 
1См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.  C. 92. 
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добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ). 

Аналогия права допустима при наличии пробела в законе, 

невосполнимого с помощью аналогии закона. 

Применение аналогии закона и аналогии права должно быть 

обосновано. 
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Глава 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

3.1 Понятие и элементы гражданского правоотношения 

 

Гражданское правоотношение  представляет собой 

основанную на нормах гражданского права юридическую связь 

равных, обособленных субъектов имущественных и личных 

неимущественных отношений, выражающуюся в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей, обеспеченных мерами 

государственного принуждения. 

Для обеспечения своих жизненных интересов граждане и 

юридические лица вступают в различные отношения. 

Правоотношение есть особый вид социальных связей между 

субъектами, возникающих и существующих на основе правовых 

норм. Каждое правоотношение представляет собой сложное 

социально-правовое явление, основанное на букве и духе закона. 

Правоотношение позволяет осуществить реализацию норм 

гражданского права. Возникая в силу определенных юридических 

фактов, оно позволяет трансформировать абстрактные правовые 

нормы во взаимные субъективные права и обязанности участников. 

Каждый из участников правоотношения имеет право при 

содействии суда требовать от другого лица точного исполнения 

взятых на себя обязательств. 

Правоотношение носит волевой характер, является 

результатом психической деятельности человеческого мозга
1
, его 

возникновение предполагает выражение воли человека вовне в 

форме волеизъявления. Гражданское правоотношение служит 

юридическим средством удовлетворения частных и публичных 

интересов, который является причиной проявления волеизъявления 

индивида
2
. 

Существует взаимная связь интереса и общественного 

отношения, общественного отношения и гражданского 
                                                 

1
 Правоотношение может возникнуть и вследствие применения, технологий 

искусственного интеллекта, способного к самообучению и действовать автономно, 

независимо от воли его создателя. Например, при создании произведения живописи 

посредством искусственного интеллекта возникает правоотношение авторства. 
2 Камышанский В. П., Карнушин В. Е. Гражданское правоотношение : социально-

психологический аспект. М.: Статут, 2016. С. 66 – 67. 



40 

 

правоотношения как, соответственно причины и следствия. 

Общественное отношение является предпосылкой возникновения 

правоотношения. Не все общественные отношения могут быть 

трансформированы в правоотношения, поскольку право 

регулирует наиболее важные социально значимые общественные 

отношения, нуждающиеся в государственной охране и защите.   

Следует помнить, что регулятором общественных отношений 

является не только право, но и мораль, нравственность, традиции, 

обычаи, религиозные нормы, корпоративные правила. Поэтому 

общественные отношения могут одновременно существовать с 

правоотношениями, а интерес, как выражение определенной 

потребности личности, всегда предшествует по времени 

возникновению обоим социальным правоотношениям. 

Элементы гражданского правоотношения. Правоотношение 

представляет собой совокупность целого ряда элементов. Анализ 

правоотношения предполагает: 1) определить его субъектный 

состав; 2) установить основания возникновения, изменения и 

прекращения; 3) выявить его содержание и структуру; 4) показать 

его объект.  

Субъектный состав правоотношения - это совокупность 

лиц, участвующих в данном правоотношении. В правоотношении, 

как правило, участвуют управомоченный и обязанный субъекты. 

Вместе с тем, существуют правоотношения, в которых может 

быть только один субъект – управомоченное лицо. Это возможно, 

когда субъекту в силу закона предоставлено право на совершение 

односторонних действий. Например, право на оферту, право на 

рекламу, право на объявление конкурса, право на одностороннее 

расторжение договора, право на уничтожение вещи собственником 

и др. 

Юридические факты – это жизненные обстоятельства 

(основания), с которыми закон связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. 

Содержание правоотношения составляют субъективные 

права и обязанности его субъектов. Права и обязанности субъектов 

гражданского правоотношения составляют юридическую связь 

между ними.  
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Структура правоотношения – это способ взаимосвязи 

субъективных прав и субъективных обязанностей, составляющих 

содержание правоотношения. Структура содержания 

правоотношений может быть простой и сложной.  

Объектом гражданских правоотношений является 

подлежащая регулированию волевая фактическая деятельность 

(поведение) субъектов правоотношения. Волевое поведение 

физических и юридических лиц, направленное на удовлетворение 

определенного интереса, через субъективные права и обязанности 

приобретает форму правоотношения. 

Гражданские правоотношения – один из видов 

правоотношений. В силу этого им присущи как общие черты и 

признаки, характерные для всех правоотношений, так и 

специфические, обусловленные тем, что гражданские 

правоотношения возникают в результате гражданско-правового 

регулирования имущественных и некоторых личных 

неимущественных отношений. Специфические черты и признаки 

гражданских правоотношений предопределены особенностями 

самого гражданского права. 

Особенности гражданско-правовых отношений:  
– субъекты гражданских правоотношений имущественно и 

организационно обособлены друг от друга, самостоятельны и 

независимы друг от друга;  

– юридическое равенство участников, регулируемых нормами 

гражданского права общественных отношений; 

– диспозитивность правого регулирования, поскольку, как 

правило, возникают на основании актов свободного 

волеизъявления его участников (сделки);  

– особые присущие только гражданскому праву меры защиты 

субъективных гражданских прав и меры ответственности за их 

нарушение, носящие в большей степени имущественный характер. 

Таким образом, гражданские правоотношения формируются 

как правоотношения между равноправными субъектами, в которых 

субъективному праву одного субъекта корреспондирует 

определенная обязанность другого, обеспеченной мерой 

юридической ответственности. При всей противоположности 

субъективных прав и обязанностей между субъектами 
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правоотношения имеют место отношения координации, а не 

субординации
1
. 

 

3.2 Содержание гражданского правоотношения 

 

В процессе гражданско-правового регулирования 

общественных отношений их участники наделяются 

субъективными правами и обязанностями, которые в дальнейшем и 

предопределяют поведение участников в рамках, существующих 

между ними правоотношений. 

Входящие в предмет гражданского права общественные 

отношения в результате их правового регулирования не исчезают, 

а приобретают правовую форму, с помощью которой 

упорядочивается их содержание. Таким образом, содержание 

гражданского правоотношения образует взаимодействие их 

участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными 

правами и обязанностями. 

Юридическое содержание гражданского правоотношения 

составляют субъективные права и обязанности его участников. 

Субъективное гражданское право есть мера дозволенного 

поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное 

гражданское право в своем содержании состоит из 

гарантированных законом возможностей, предоставленных 

управомоченному лицу. В границах правоотношения субъективное 

право обеспечивается обязанностями других лиц. 

Юридические возможности как элементы содержания 

субъективного гражданского права называются правомочиями. 

Содержание субъективного права включает в себя сочетание 

следующих трех правомочий:  

- правомочия требования, представляющего собой 

возможность требовать от обязанного субъекта исполнения 

возложенных на него обязанностей;  

                                                 
1 Гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 112. 
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- правомочия на собственные действия, означающего 

возможность самостоятельно совершать фактические и 

юридически значимые действия;  

- правомочия на защиту, выступающего в качестве 

возможности использования мер государственного принуждения 

при нарушении субъективного права. 

В содержание субъективного права, вытекающего из 

гражданско-правовых обязательств, входят два правомочия: 

правомочие требования и правомочие на защиту. В них 

управомоченный субъект – кредитор вправе требовать от 

обязанного субъекта – должника совершения предусмотренных 

обязательством действий по передаче имущества, выполнению 

работ, оказанию услуг и т.п. В случае отказа их несовершения – 

требовать применение к должнику мер гражданско-правовой 

ответственности. 

Содержание субъективного права собственности включает 

правомочие собственника на собственные действия по владению, 

пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом и 

правомочие защиты. Собственник обладает юридической 

возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не вмешивались в 

сферу его юридического господства. В случае нарушения 

субъективного права собственности собственник праве требовать 

применение мер государственного принуждения к 

правонарушителю путем применения вещно-правовых способов 

защиты.  

Субъективное право представляет собой власть, обеспеченная 

нормами объективного права, направленная на удовлетворение 

интереса управомоченного лица. Эта власть имеет определенные 

границы, которые устанавливают меру свободы действий по 

осуществлению собственного интереса. 

Субъект права не может выходить за отведенные ему законом 

пределы, поскольку это может затронуть обеспеченные законом 

интересы других лиц. Таким образом, всякое субъективное право – 

это не только мера возможного, но и мера дозволенного поведения 

управомоченного лица. Независимо от того, возникает ли 

субъективное право помимо воли управомоченного субъекта 

(право требовать возмещения причиненного вреда и т.д.) или оно 
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возникает в результате волевых действий самого управомоченного 

(например, в результате заключения договора), содержание его 

всегда предопределено законом, который либо прямо 

предписывает управомоченному лицу определенное поведение, 

либо его санкционирует
1
.  

Субъективная обязанность – мера должного поведения 

участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей 

заключается в необходимости совершения обязанным субъектом 

правоотношения определенных действий или воздержания от 

каких-либо действий в сфере юридического господства 

управомоченного лица. 

В гражданских правоотношениях выделяют два типа 

обязанностей – пассивный и активный. Это обусловлено наличием 

в гражданско-правовом регулировании общественных отношений 

двух способов законодательного закрепления обязанностей – 

позитивного обязывания и запретов (негативного обязывания). 

Обязанности пассивного типа (запреты) означают 

юридическую невозможность совершения действий, нарушающих 

права и законные интересы управомоченных лиц. Они вытекают из 

гражданско-правовых запретов.  

Запреты в механизме гражданско-правового регулирования 

имеют целый ряд функций. Важнейшая их них - установление 

пределов осуществления субъективных гражданских прав. Так, 

собственник-гражданин обязан не допускать бесхозяйственного 

содержания имеющихся у него культурных ценностей, нарушать 

права и охраняемые законом интересы граждан, организаций. 

Запреты порождают обязанности одного субъекта гражданского 

правоотношения перед другим. Например, запрет одностороннего 

отказа от исполнения договора, перевода долга без согласия 

кредитора и др. 

Общерегулятивные запреты налагают на всех субъектов 

гражданских правоотношений обязанности соблюдать требования 

законов и правовых актов; осуществлять субъективные 

гражданские права разумно и добросовестно. 

                                                 
1 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. С. 

32. 
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Обязанности активного типа заключаются в побуждении 

субъектов к совершению общественно полезных действий. Всякая 

гражданско-правовая обязанность активного типа содержит 

требование к субъекту совершить действие либо по передаче 

имущества, либо по выполнению работы, созданию и 

использованию результата интеллектуальной деятельности, либо 

по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности 

активного типа и составляющее ее содержание, означает для 

обязанного субъекта необходимость действовать в интересах 

управомоченного субъекта, поскольку бездействие влечет за собой 

применение санкции за неисполнение обязанности.  

Содержание обязанностей активного типа может быть 

сложным – в рамках общего требования включать в себя 

уточняющие требования. Так, в обязанности по передаче 

имущества в рамках общего требования совершить действия по 

передаче имущества входят дополнительные требования к качеству 

и комплектности передаваемого имущества. 

Соотношение субъективного и объективного права. 

Поскольку логически объективное право предшествует 

субъективному, нормы объективного права создают субъективные 

права. При этом не всякие нормы объективного права создают 

субъективные права, но субъективные права образуются только 

нормами объективного права. Например, право наследника на 

отказ от наследства (ст. 1157 ГК РФ) не создает субъективное 

право собственности. Таким образом, существование 

субъективных прав без объективного права невозможно. 

Структура содержания гражданского правоотношения 

может быть простой и сложной.  

При простой структуре содержания единственному праву 

корреспондирует единственная обязанность. Например, 

содержание правоотношения, возникающего между заемщиком и 

заимодавцем, без права заимодавца на получение процентов. 

Единственному праву заимодавца требовать возврата долга по 

истечении срока займа корреспондирует единственная обязанность 

заемщика вернуть долг. 

Сложная структура содержания гражданского 

правоотношения предполагает наличие нескольких 
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корреспондирующих друг другу прав и обязанностей у субъектов 

правоотношения. Таких правоотношений в гражданском праве 

большинство. Например, структура содержания правоотношения 

из договора поставки. Помимо права покупателя требовать 

передачи товара от поставщика он несет обязанность оплатить за 

товар предусмотренную договором цену. Кроме главных прав и 

обязанностей сторон договора поставки в содержании могут быть 

предусмотрены условия относительно способов и форм расчетов за 

поставленный товар, способов выборки и доставки товара, 

ответственному хранению товара и т.п.  

Разграничение структур содержания гражданских 

правоотношений на простые и сложные имеет важное 

практическое значение, состоящее в следующем. 

Во-первых, в различных правоотношениях со сложной 

структурой содержания мы нередко встречаем однородные 

элементы. Например, обязанность хранения имущества имеет 

место в правоотношениях по перевозке грузов, залогу вещей в виде 

их заклада залогодержателю, хранению вещей у 

профессионального хранителя. Между тем два первых 

правоотношения – самостоятельные цельные правовые 

образования, к которым неприменимы напрямую нормы, 

регулирующие отношения, возникающие из договора хранения. 

Прямое применение норм о договоре хранения применимо только 

к третьему правоотношению. Только определив, элементом 

содержания какого правоотношения являются однородные права и 

обязанности, можно установить, на основе каких правовых 

институтов они возникли. 

Во-вторых, структура содержания гражданских 

правоотношений может быть комплексной, включать структурные 

образования, которые могут существовать и в качестве 

самостоятельных правоотношений. Например, правоотношение из 

договора на проведение опытно-конструкторских работ по 

созданию оборудования, его поставке, осуществлению его монтажа 

и проведению пусконаладочных работ. В этом случае в 

комплексную структуру возникшего правоотношения включены 

структурные образования, которые могут существовать 

самостоятельно. 
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3.3 Субъекты и объекты гражданских правоотношений 

 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

- физические лица (граждане России, иностранные граждане, 

лица без гражданства); 

- юридические лица (российские, иностранные, 

международные); 

- государственные и административно-территориальные 

(публично-правовые) образования, обладающие гражданской 

правосубъектностью (Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования). 

Правосубъектность – способность физического, 

юридического лица или публичного образования иметь и 

осуществлять юридические права и нести обязанности 

непосредственно или через своих представителей, то есть 

выступать субъектом правоотношений.  

Наделение субъекта гражданского правоотношения 

правосубъектностью есть следствие существования 

продолжительной связи субъекта и государства. Именно в силу 

наличия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются 

обязанности по соблюдению законодательства, добросовестно 

осуществлять субъективные гражданские права
1
. 

Лицо наделяется законом правосубъектностью до вступления в 

гражданские правоотношения. Реализация правосубъектности 

осуществляется в различных по содержанию и характеру 

гражданских правоотношениях посредством конкретных 

субъективных прав и обязанностей. 

Предпосылками и составными частями гражданской 

правосубъектности являются правоспособность и дееспособность 

субъектов.  

Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские 

права и нести обязанности.  

                                                 
1 Гражданское право : учебник. В 2-х т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 

ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 117. 
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Правоспособность не является естественным свойством 

личности. Это порождение объективного права
1
. Поэтому 

правоспособность не может зависеть от частной воли, ее 

невозможно расширить. 

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают 

гражданской правосубъектностью в полном объеме.  

Дееспособность – способность субъекта своими действиями 

приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. 

Дееспособность включает в себя и деликтоспособность 

субъекта как способность самостоятельно нести ответственность за 

совершенные гражданские правонарушения. 

Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признанные 

недееспособными, являются субъектами гражданских прав и 

сохраняют свою правоспособность. Например, малолетние дети 

могут наследовать имущество. Но практическое осуществление 

имущественных прав недееспособного гражданина требует участия 

дееспособных лиц – родителей, усыновителей, опекунов.  

В гражданско-правовых отношениях различают активную и 

пассивную стороны. 

Активной стороной гражданского правоотношения 

выступает субъект права, их состав, как правило, пределен. 

Пассивной стороной гражданского правоотношения является 

субъект обязанности, который как может быть определен, так и не 

определен. Еще эти стороны обозначают как управомоченную и 

обязанную.  

Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут 

выступать одно или несколько лиц (субъектов). Например, 

несколько граждан решили купить земельный участок с 

определением доли каждого. Договор купли-продажи земельного 

участка в таких случаях заключается одним из них, и в возникшем 

на основе правоотношения по купле-продаже будут две стороны – 

покупатель и продавец; только одна сторона – покупатель – будет 

представлена несколькими субъектами. 

                                                 
1 В литературе обсуждался вопрос о наличии правоспособности у неродившегося 

ребенка. См.: Беседкина Н. И. Конституционно-правовая защита прав неродившегося 

ребенка в Российской Федерации: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2005. 
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Состав участников гражданского правоотношения может 

изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают 

переход прав и обязанностей от одного лица – 

правопредшественника к другому лицу – правопреемнику, 

заменяющему его в правоотношении. Правопреемство бывает двух 

видов: универсальное (общее) и сингулярное (частное).  

При общем правопреемстве правопреемник в результате 

одного юридического акта занимает место правопредшественника 

во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых 

правопреемство недопустимо). Например, при слиянии 

юридических лиц права и обязанности в полном объеме переходят 

к вновь возникшему юридическому лицу. Частное 

правопреемство – правопреемство в одном или нескольких 

правоотношениях. Например, наниматель имущества с согласия 

наймодателя передает свои права по его использованию другому 

субъекту. 

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и 

обязанности носят личный характер (права на имя, авторство, 

обязанность по возмещению вреда и т.п.) либо имеется прямое 

запрещающее предписание закона. 

Объект правоотношения. Объектом гражданского 

правоотношения является подлежащая правовому регулированию 

волевая деятельность субъектов права. Следует различать объекты 

гражданских правоотношений от объектов гражданских прав, к 

которым относятся вещи, иное имущество, результаты работ, иные 

материальные и нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ), по поводу 

которых возникают гражданские правоотношения. 

В научной и учебной литературе в силу традиций, 

сложившихся под влиянием законодательства (например, ст. 128 

ГК РФ), объектом правоотношения чаще признается предмет 

деятельности субъектов гражданского правоотношения.
1
 По сути 

это те же объекты гражданских прав, по поводу которых возникает 

и осуществляется деятельность участников гражданских 

правоотношений. В результате человеческой деятельности в 

                                                 
1 Гражданское право : учебник. В 2-х т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 

ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 120 
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границах правоотношения возникают, осуществляются и 

исполняются субъективные гражданские права и обязанности, 

направленные на создание и использование материальных и 

духовных ценностей общества.  

Материальные блага в их естественном состоянии или 

произведенные людьми в гражданском праве называются вещами. 

Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

наряду с имущественными правами именуются имуществом. 

Результаты создания материальных и духовных благ именуются 

результатом работ, либо оказанием услуг.  К имущественным 

правам относятся безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права. 

К нематериальным благам имущественного характера, 

обладающим определенной экономической ценностью, относятся 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

(произведения науки, литературы и искусства, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и т.д.) и приравненные 

к ним средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие 

обозначения и т.п.). 

К нематериальным благам неимущественного характера, 

как объектам гражданских прав относятся жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона (ст. 150 ГК РФ). 

 

3.4 Виды гражданских правоотношений 

 

Классификация гражданских правоотношений в зависимости 

от ее основания выглядит следующим образом: 

- по объекту разделяются правоотношения имущественного и 

неимущественного характера;  

- по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного 

субъектов различаются абсолютные и относительные 

правоотношения;  
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- по способу удовлетворения интересов управомоченного 

лица разграничиваются вещные и обязательственные 

правоотношения.  

Практическое значение классификации правоотношений 

состоит в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, 

определении круга правовых норм, подлежащих применению в 

процессе возникновения, реализации и прекращения 

правоотношения. 

Имущественные и неимущественные правоотношения.  
Правоотношения имущественного характера имеют своим 

предметом материальные блага (имущество) и отражают либо 

принадлежность имущества определенному лицу (правоотношения 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 

и т.п.), либо переход имущества (по договору, в порядке 

наследования, возмещения вреда и т.п.).  

Правоотношения, имеющие в качестве своего предмета 

результаты интеллектуальной деятельности, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, 

именуются личными неимущественными. 

Среди неимущественных правоотношений выделяют 

самостоятельные группы: 1) личные неимущественные отношения; 

2) отношения по поводу создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности; 3) корпоративные отношения 

(направленные на упорядочивание, нормализацию иных 

отношений). 

Практическое разграничение имущественных и 

неимущественных правоотношений состоит в том, что при 

нарушении прав и обязанностей, вытекающих из имущественных 

правоотношений, к нарушителю применяются санкции 

имущественного характера, а при нарушении неимущественных 

прав и обязанностей помимо имущественных обычно применяются 

иные меры правоохранительного характера.  

Абсолютные и относительные правоотношения.  

Абсолютные правоотношения – это правоотношения, в 

которых управомоченному лицу противостоит неопределенный 

круг обязанных субъектов. Например, правоотношения, имеющие 

место между собственником и всеми третьими лицами; между 
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обладателем исключительных прав на произведения науки, 

литературы и искусства и всеми третьими лицами.  

Относительными называются гражданские правоотношения, 

в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго 

определенное обязанное лицо (лица). Круг относительных 

гражданских правоотношений весьма широк. Он включает 

обязательственные правоотношения; правоотношения, 

возникающие в результате передачи в пользование произведений, 

изобретений; правоотношения по реализации мер гражданско-

правовой защиты и т.п.  

Практическое разграничение абсолютных и относительных 

правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного 

права меры защиты и ответственности могут быть применены к 

любому нарушителю, а при нарушении относительного права 

может отвечать только строго определенное лицо, обязанное 

своими действиями удовлетворять интересы управомоченного.  

Вещные и обязательственные правоотношения.  

Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие 

статику имущественного положения субъектов. В них за 

управомоченным субъектом закрепляется возможность 

непосредственного воздействия на вещь с правом отражения 

любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят 

абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за 

соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, 

сопровождают.  

К вещным правам наряду с правом собственности относятся 

право пожизненного наследуемого владения земельного участком, 

сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право 

оперативного управления имуществом, право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 

Обязательственные правоотношения – правоотношения, 

опосредующие динамику имущественных отношений по передаче 

имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и 

использованию продуктов интеллектуальной деятельности. 

Практическое значение разграничения вещных и 

обязательственных правоотношений состоит в том, что вещные 

правоотношения реализуются непосредственными действиями 
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самого управомоченного лица, а обязательственные – через 

исполнение обязанностей должником.  

 

3.5 Юридические факты как основания возникновения 

гражданских правоотношений 

 

Юридические факты – факты реальной 

действительности, с которыми действующие законы и иные 

правовые акты связывают возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. 

правоотношений. 

 Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений - это определенный комплекс 

различных по своему содержанию взаимосвязанных юридических 

явлений, взаимодействие которых влечет за собой существование 

гражданского правоотношения.  

К ним относят прежде всего нормативные основания как 

нормы права, регулирующие определенный вид общественных 

отношений. Кроме того, существуют правосубъектные основаниях 

динамики правоотношения, которые определяют способность лица 

к участию в том или ином виде гражданских правоотношений. 

Принято выделять и юридико-фактические основания динамики 

правоотношения, которые представляют собой определенные 

факты реальной действительности, с которыми правовые нормы 

связывают возникновение, изменение и прекращение 

соответствующих прав и обязанностей субъекта права. 

(юридические факты). 

Юридические факты разнообразны и классифицируются по 

различным основаниям. По признаку зависимости от воли 

субъектов они подразделяются на действия и события. 

Кроме того, в литературе было высказано мнение, что нельзя 

свести фактические обстоятельства, с которыми связано 

возникновение правоотношения, только к действиям и событиям. 

Бывает, что для возникновения правоотношения требуется ряд 

последовательно совершившихся фактов. Или бывают такие 

обстоятельства, предусмотренные в норме права, которые не 

являются ни событиями не действиями. Или бывают факты, 
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длящиеся в виде пребывания лиц в определенном состоянии (брак, 

служба, состояние в живых)
1
. 

Юридические факты – действия. В действиях проявляется 

воля субъектов – физических и юридических лиц. При этом по 

устоявшемуся представлению действие определяется 

применительно к данной ситуации как единство воли и ее 

изъявления. 

По признаку дозволенности законом действия бывают 

правомерные и неправомерные. Правомерные – это действия, 

соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и 

принципов права. 

Неправомерные – это действия, нарушающие предписания 

законов, иных правовых актов и принципов права. К числу 

неправомерных действий, порождающих гражданские 

правоотношения, можно отнести причинение вреда (ущерба), 

нарушения договорных обязательств, злоупотребление правом и др. 

Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на 

юридические акты и юридические поступки. 

Юридические акты – правомерные действия субъектов, 

имеющие целью возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. 

Основным видом гражданско-правовых юридических актов 

являются сделки – волевые действия юридического или 

физического лица, направленные на достижение определенного 

правового результата. Например, совершая сделку купли-продажи, 

субъект стремится приобрести право собственности на деньги или 

вещь.  

Наряду с гражданско-правовыми актами гражданские 

правоотношения могут порождаться административными актами 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

предусмотренными законом и иными правовыми актами в качестве 

основания возникновения гражданских правоотношений (п. 3 ст. 2 

ГК РФ). Например, лицензирование отдельных видов 

деятельности.  

Важную роль в процессе возникновения, изменения или 

                                                 
1 Стальгович А. К. Указ. соч. С. 31. 
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прекращения гражданских правоотношений играют такие 

административные акты, как государственная регистрация 

юридических действий и событий. Особым видом юридических 

актов являются судебные решения, устанавливающие гражданские 

права и обязанности. Например, решения о признании права 

собственности на самовольную постройку. 

Юридические поступки – правомерные действия субъектов, с 

которыми закон связывает определенные юридические последствия 

независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или 

иного правового результата. Например, к числу таких юридических 

фактов относятся находка потерянной вещи, обнаружение клада. 

Эти действия, если даже субъекты не предполагали этого, при 

определенных условиях порождают у них право собственности на 

найденную вещь, обнаруженный клад.  

Юридические факты – события. События – явления 

реальной действительности, которые происходят независимо от 

воли человека. Например, такое событие, как сильное 

землетрясение, является юридическим фактом, порождающим 

право страхователя жилого дома на получение страхового 

возмещения, возникшего у него вследствие разрушения дома в 

результате этого землетрясения.  

Сроки по происхождению зависят от воли субъектов или воли 

законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам 

течения времени. Сроки играют самостоятельную роль в 

механизме гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. В одних случаях наступление или истечение срока 

порождает, изменяет или прекращает гражданские права и 

обязанности (например, авторское право наследников 

прекращается из одного факта истечения 50 лет со дня смерти 

автора). В других – наступление или истечение срока порождает 

гражданско-правовые последствия в совокупности с определенным 

поведением субъектов. Например, просрочка исполнения 

обязательства может служить основанием возложения 

ответственности при наличии виновных действий должника или 

кредитора. 

Юридические составы. Возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений может быть обусловлено одним 
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юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, 

которая именуется юридическим составом. 

В юридические составы могут входить в различных 

комбинациях как действия, так и события. Например, для 

возникновения права на страховое возмещение помимо такого 

юридического факта – события, как землетрясение, разрушившее 

дом, необходимо наличие другого юридического факта-действия, а 

именно такого, как договор страхования, заключенный 

страхователем-собственником дома со страховщиком. 
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ГЛАВА 4. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

4.1 Гражданско-правовая индивидуализация гражданина 

(физического лица). Акты гражданского состояния 

  

Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, 

гражданин должен быть индивидуализирован. 

Важнейшими, средствами индивидуализации являются имя 

гражданина и его место жительства. Они имеют наибольшее 

правовое значение. 

Имя гражданина. Гражданин приобретает и осуществляет 

права и обязанности под своим имением. В случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, он может использовать псевдоним 

(вымышленное имя). Согласно п. 1 ст. 19 ГК имя гражданина 

включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное 

не вытекает из закона или национального обычая. Имя гражданину 

дается при рождении.  

Ребенок получает имя по соглашению между родителями, 

фамилию по фамилии родителей или одного из них (возможна 

двойная фамилия, образованная посредством присоединения 

фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности), 

отчество – по имени отца, если иное не предусмотрено 

национальным обычаем. Запрещается запись имени ребенка, 

которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за 

исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо 

содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы 

(абз. 2 п. 2 ст. 18 СК РФ). 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, 

установленном СК РФ и законом «Об актах гражданского 

состояния». Перемена имени не является основанием для 

прекращения прав и обязанностей, возникших под прежним 

именем. Гражданин, переменивший имя, обязан принимать 

необходимые меры для уведомления своих должников и 

кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, 

вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени.  
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Право на имя является нематериальным благом, защищаемым 

гражданским законодательством (ст. 150 ГК). При искажении либо 

использовании имени гражданина способами или в форме, которые 

затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, 

применяются правила ст. 152 ГК о защите этих нематериальных 

благ. 

ГК прямо запрещает приобретать права и обязанности под 

именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК). 

Место жительства гражданина. Место жительства – это 

место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает (ст. 20 ГК РФ). Гражданин, сообщивший кредиторам, а 

также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, 

несет риск вызванных этим последствий. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их 

родителей и иных законных представителей. 

Место жительства гражданина учитывается при решении 

многих гражданско-правовых вопросов. Так, по месту жительства 

осуществляется регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя (ст. 23 ГК), устанавливаются опека и 

попечительство (ст. 34, 35 ГК). Место жительства должника или 

кредитора является надлежащим местом исполнения ряда 

обязательств (ст. 316 ГК). При признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении его умершим судом 

устанавливается отсутствие сведений о его месте пребывания в 

месте его постоянного жительства (ст. 42, 45 ГК). Место открытия 

наследства определяется последним местом жительства 

гражданина (ст. 1115 ГК).  

Граждане обязаны регистрироваться по месту жительства. Эта 

регистрация носит административный характер и не является 

единственным и безусловным доказательством, определяющим 

место жительства гражданина.  

Свобода выбора места жительства – важнейшая 

конституционная свобода человека (ст. 127 Конституции РФ)
1
. 

                                                 
1 См. также: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2021) // Ведомостях Съезда народных депутатов 
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Право на выбор места жительства является нематериальным 

благом гражданина и защищается ГК. 

Понятие акта гражданского состояния и его 

государственной регистрации. Для индивидуализации 

гражданина большое значение имеют акты гражданского 

состояния – это действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние 

граждан. Акты гражданского состояния влекут правовые 

последствия после государственной регистрации. Государственная 

регистрация актов гражданского состояния – это составление в 

двух идентичных экземплярах записи актов гражданского 

состояния на бланке установленной формы
1
. На основании 

сделанной записи выдается свидетельство о государственной 

регистрации соответствующего акта. 

Вопросы актов гражданского состояния и их государственной 

регистрации, в том числе изменения, исправления, аннулирования 

и восстановления актовых записей, регулируются специальным 

законом «Об актах гражданского состояния»
2
. 

В соответствие со ст. 47 ГК государственной регистрации 

подлежат семь актов гражданского состояния: рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина.  

После государственной регистрации акта гражданского 

состояния начинает действовать презумпция бесспорности 

сделанной записи, которая может быть опровергнута в судебном 

порядке. 

4.2 Правоспособность граждан (физических лиц) 

 

Понятие и основные характеристики (черты) 

правоспособности. Гражданская правоспособность – это 

способность иметь гражданские права и нести обязанности (п. 
                                                                                                                                                            

и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст.1227. 
1 Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 709 «О мерах по 

реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»« (в ред. от 

30.12.2017) // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3359. 
2 Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. 

от 30.12. 2021) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 
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1 ст. 17 ГК РФ). Она возникает в момент рождения и прекращается 

смертью. 

 Характерные черты гражданской правоспособности:  

1. Равенство – правоспособность признается в равной мере за 

всеми гражданами, что означает равную возможность в 

приобретении и осуществлении гражданских прав, независимо от 

расы, пола, языка, религии и других обстоятельств, а также то, что 

никто из граждан не имеет никаких преимуществ в обладании 

гражданскими правами и обязанностями; 

2. Неотчуждаемость – не может быть отчуждена, а полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности запрещен.  

3. Недопустимость ограничения правоспособности означает, 

что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как 

в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). 

Сделки, направленные на ограничение правоспособности, 

признаются ничтожными, за исключением случаев, когда такие 

сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ). 

Содержание правоспособности граждан – это совокупность 

предоставляемых физическому лицу гражданских прав и 

обязанностей.  
В содержание правоспособности включены следующие права: 

иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами; совершать любые не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место 

жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы 

и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ).  

К гражданско-правовым обязанностям, входящим в содержание 

правоспособности, относятся: обязанность собственника нести 

бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ); надлежащим 

образом исполнить обязательство (ст. 307), возместить 

причиненный вред (ст.1064 ГК РФ) и др. 
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4.3 Дееспособность граждан (физических лиц)  

 

Понятие дееспособности. Дееспособность – это способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Элементы дееспособности. Дееспособность состоит из двух 

элементов: сделкоспособность (способность совершать и 

исполнять  гражданско-правовые сделки и другие правомерные 

действия) и деликтоспособность (способность нести гражданско-

правовую ответственность).  

Виды дееспособности граждан.  
1. Полная дееспособность возникает при достижении 

гражданином 18 лет. Закон устанавливает два случая, когда полная 

дееспособность возникает раньше: 

а) вступление в брак до достижения 18 лет в случаях, когда 

закон такие браки допускает (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Приобретенная 

таким образом полная дееспособность возникает в момент 

заключения брака и сохраняется в полном объеме даже при 

расторжении брака до достижения гражданином 18 лет. При 

признании брака недействительным суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с 

момента, определяемого судом (абз. 3 п. 2 ст. 21 ГК РФ); 

б) эмансипация. Гражданин может быть объявлен 

эмансипированным при наличии трех условий: 1) достижение 16-

летнего возраста; 2) работа по трудовому договору (контракту) или 

занятие с согласия законных представителей предпринимательской 

деятельностью; 3) согласие обоих родителей, усыновителей или 

попечителя либо при отсутствие такого согласия – решение суда, 

принимаемое в порядке гл. 32 ГПК РФ. Эмансипированный 

несовершеннолетний получает полную сделкоспособность и 

деликтоспособность. В ГК РФ прямо указано, что родители, 

усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том 

числе по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 

(п. 2 ст. 27 ГК РФ).  

2. Частичная дееспособность несовершеннолетних в 
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возрасте от 6 до 18 лет различается по объему в зависимости от 

возраста несовершеннолетнего.  

Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) 

обладают сделкоспособностью. Закон позволяет им совершать три 

вида сделок: 

а) мелкие бытовые сделки. Обычно признается, что это сделка 

в рамках бытовых покупок (булка хлеба, пакет молока) или 

продажи мелких предметов (канцелярские товары, книги) на 

незначительную сумму; 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации (например, подарки, полученные от родственников по 

договорам дарения, сделки по бесплатному ремонту 

принадлежащего малолетнему имуществу, по безвозмездному 

пользованию чужим имуществом, по безвозмездному обучению 

иностранному языку, ремеслу); 

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим 

лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.  

Иные сделки, совершенные малолетними, – по общему 

правилу ничтожны (ст. 172 ГК РФ). 

Малолетние не обладают деликтоспособностью – 

имущественную ответственность по всем сделкам, совершенным 

малолетними, а также за причиненный ими вред в результате 

деликта несут законные представители в соответствие с законом (п. 

3 ст. 28 ГК, ст. 1073 ГК РФ). 

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе заключать 

любые сделки с письменного согласия законных представителей. 

Допускается последующее письменное одобрение сделки 

указанными выше лицами. Наряду с этим несовершеннолетние в 

возрасте от 14-18 лет могут самостоятельно, без согласия законных 

представителей, совершать следующие действия: 

а) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами. Под иными доходами следует понимать доходы от акций, 

принадлежащих несовершеннолетним, от их предпринимательской 

деятельности, доли в прибылях организаций, где они принимают 

участие, выигрыши спортивных призов, различных конкурсов, 
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получение грантов; 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

законных представителей либо органа опеки и попечительства 

может ограничить или лишить несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел полную дееспособность (п. 4 ст. 26 

ГК РФ); 

б) осуществлять права автора произведения науки, литературы 

и искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 

в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими;  

г) заключать сделки, которые вправе совершать самостоятельно 

малолетние в возрасте от 6 до 14 лет.  

д) с 16 лет быть членами кооперативов. 

Способность граждан от 14 до 18 лет нести гражданско-

правовую ответственность различается в зависимости от еѐ 

основания. По всем совершенным сделкам, в том числе с согласия 

законных попечителей, несовершеннолетние отвечают только 

самостоятельно (п. 3 ст. 26 ГК РФ). За причиненный вред 

несовершеннолетние также несут ответственность самостоятельно. 

Однако если у них нет дохода или иного имущества, достаточных 

для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части его законными представителями, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).  

3. Ограничение дееспособности. По действующему 

законодательству существуют два основания для ограничения 

дееспособности несовершеннолетних граждан.  

3.1. Гражданин может быть ограничен судом в дееспособности, 

если он пристрастился к азартным играм, злоупотребляет 

спиртными напитками или наркотическими средства и тем самым 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение (п. 1 ст. 30 

ГК РФ). Злоупотреблением спиртными напитками или 

наркотическими средствами, является такое их употребление, 

которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет 

расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение. Под 
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пристрастием к азартным играм следует понимать 

психологическую зависимость, которая помимо 

труднопреодолимого влечения к игре характеризуется 

расстройствами поведения, психического здоровья и самочувствия 

гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным 

играм, потере игрового контроля, а также в продолжительном 

участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных 

последствий для материального благосостояния членов его семьи
1
. 

Сущность ограничения в дееспособности состоит в том, что 

в соответствии с решением суда над гражданином устанавливается 

попечительство и совершать сделки (за исключением мелких 

бытовых), а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.  

Однако у ограниченно дееспособного лица сохраняется 

деликтоспособность, он самостоятельно несет ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

При прекращении указанных пристрастий либо если такое 

пристрастие перестанет ставить семью в тяжелое материальное 

положение, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 

основании решения суда отменяется установленное над 

гражданином попечительство. 

3.2. Гражданин может быть ограничен судом в 

дееспособности, если вследствие психического расстройства он 

может понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц (п. 2 ст. 30 ГК РФ). Над ним 

устанавливается попечительство. 

Большинство сделок такой гражданин совершает с 

письменного согласия или последующего одобрения попечителя, 

за исключением сделок, предусмотренных подп. 1-4 п. 2 ст. 26 ГК 

РФ, которые он может совершать самостоятельно.  

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие 

психического расстройства, самостоятельно несет имущественную 

ответственность по всем совершенным им сделкам. Однако вопрос 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (п. 18) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2015. № 8. 
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об ответственности такого гражданина за причиненный вред 

законодатель до сих пор не решил. На наш взгляд, такой 

гражданин должен привлекаться к деликтной ответственности как 

основной должник, а попечитель как субсидиарный должник (если 

не докажет, что вред возник не по его вине) по аналогии со ст. 1074 

ГК РФ. 

Если психическое состояние ограниченного в дееспособности 

гражданина изменилось, то суд признает его недееспособным или 

отменяет ограничение его дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным. Гражданин 

может быть признан недееспособным по решению суда, если 

вследствие психического расстройства он не может понимать 

значение своих действий или руководить ими (ст. 29). Таким 

образом, для признания гражданина недееспособным суду 

требуется установить два критерия недееспособности: 

медицинский (наличие психического расстройства) и юридический 

(неспособность понимать значение своих действий и руководить 

ими). Над ним устанавливается опека. 

Недееспособный граждан не обладает ни сделкоспособностью, 

ни деликтоспособностью. От его имени все сделки совершает его 

опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности 

установления его мнения - с учетом информации о его 

предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его 

прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 

услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. Вред, 

причиненный недееспособным лицом, возмещает его опекун или 

организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не 

докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1076 ГК РФ).  

Дальнейшая юридическая судьба такого гражданина может 

быть следующей: 1) при развитии способности понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц 

суд признает такого гражданина ограниченно дееспособным (п. 2 

ст. 30 ГК РФ) и устанавливается попечительство; 2) при полном 

восстановлении способности понимать значение своих действий 

или руководить ими суд признает его полностью дееспособным и 

отменяется попечительство. 

Соотношение понятий «правоспособность» и 
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«дееспособность». Следует различать правоспособность и 

дееспособность гражданина. Все граждане с момента рождения – 

правоспособны, но не все граждане дееспособны. Все 

дееспособные граждане – всегда правоспособны.  

Различия между правоспособностью и дееспособностью 

заключаются в следующем: 

1. Дееспособность предполагает способность гражданина 

понимать значение совершаемых им действий и руководить ими, 

отдавать отчет и осознавать правовые последствия своего 

поведения, тогда как правоспособность этого не предусматривает. 

2. Недостаток дееспособности гражданина может быть 

восполнен действиями его представителей (попечителя или 

опекуна), а недостаток правоспособности вообще невозможен по 

определению. 

3. Дееспособность заключается в реализации гражданином 

своими действиями элементов содержания правоспособности. 

4. Правоспособность возникает в момент рождения, а 

дееспособность – при достижении определенного возраста; 

правоспособность прекращается в момент смерти, а 

дееспособность может прекратиться в результате признания 

гражданина недееспособным.  

5. Объем дееспособности зависит от возраста, состояния 

психического здоровья и от пристрастия к азартным играм, 

алкогольным или наркотическим средствам. На объем 

правоспособности эти обстоятельства не влияют.  

 

4.4 Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим 

 

Понятие и условия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Безвестное отсутствие – это установленное судом 

длительное отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в 

месте его жительства (ст. 42 ГК РФ).  

Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим при 

наличии следующих условий: 

1. Отсутствие в месте жительства гражданина сведений о 

месте его пребывания в течение 1 года.  
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2. Невозможность установить место пребывания 

гражданина. 

Решение суда по заявлению о признании гражданина безвестно 

отсутствующим рассматривается судом в порядке гл. 30 ГПК РФ.  

Правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим: 

1) имущество, принадлежащее гражданину, при необходимости 

постоянного управления им передается на основании решения суда 

в доверительное управление лицу, которое определяется органом 

опеки и попечительства и с которым заключается договор 

доверительного управления. Из этого имущества выдается 

содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий 

гражданин обязан содержать, и погашается задолженность по иным 

обязательствам безвестно отсутствующего; 

2) прекращается действие доверенности, выданной этим 

гражданином или этому гражданину (подп. 6,7 п. 1 ст. 188 ГК РФ); 

3) прекращают действие заключенные с участием 

безвестно отсутствующего договоры фидуциарного 

(доверительного) характера: поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), 

комиссии (ст. 1002 ГК РФ), агентский договор (ст. 1010 ГК РФ), 

договор доверительного управления (п. 1 ст. 1024 ГК РФ), договор 

простого товарищества (п. 1 ст. 1050 ГК РФ); 

4) супруг безвестно отсутствующего имеет право 

расторгнуть брак в упрощенном порядке (в органах ЗАГС) 

независимо от наличия общих несовершеннолетних детей и 

взаимного согласия на развод (п. 2 ст. 19 СК РФ); 

5) прекращается трудовой договор, в котором безвестно 

отсутствующий был работником или работодателем (п. 6 ст. 83 ТК 

РФ); 

6) иные последствия, предусмотренные федеральными 

законами. 

Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим. В случае 

явки или обнаружения места пребывания безвестно 

отсутствующего гражданина суд отменяет решение о признании 

его безвестно отсутствующим. На основании данного решения суда 

отменяется управление его имуществом. Брак может быть 
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восстановлен органом ЗАГС по совместному заявлению супругов, 

кроме случая, когда другой супруг вступил в новый брак (ст. 26 СК 

РФ). 

Понятие и условия объявления гражданина умершим. 

Гражданин может объявлен умершим при наличие следующих 

условий: 

1. Отсутствие в месте жительства гражданина сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет, а если гражданин 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая – в течение шести месяцев. Если граждан 

пропал без вести в связи с военными действиями, он может быть 

объявлен умершим по истечение двух лет со дня окончания 

военных действий. 

2. Невозможность установить место пребывания 

гражданина и факт нахождения его в живых. 

С заявлением об объявлении гражданина умершим могут 

обратиться в суд любые заинтересованные лица. Дело 

рассматривается судом в порядке гл. 30 ГПК РФ. Решение суда, 

которым гражданин объявлен умершим, является основанием для 

внесения органом ЗАГС записи о смерти в книгу государственной 

регистрации актов гражданского состояния (п. 2 ст. 279 ГПК РФ). 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего 

без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 

предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ). 

Правовые последствия явки гражданина, объявленного 

умершим, предусмотрены в ст. 46 ГК РФ:  

1) суд отменяет решение об объявлении гражданина 

умершим; 

2) органами ЗАГС аннулируется запись о смерти в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 
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3) органы ЗАГС могут восстановить брак такого 

гражданина по совместному заявлению супругов и при условии, 

что другой супруг не вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ); 

4) гражданин может потребовать от любого лица возврата 

сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому 

лицу после объявления гражданина умершим, за исключением 

случаев возврата денег и ценных бумаг на предъявителя, 

находящихся у добросовестных приобретателей; 

5) гражданин может потребовать возврата сохранившегося 

имущества, которое возмездно перешло к другим лицам, если будет 

доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, 

объявленный умершим, находится в живых. При невозможности 

возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость. 

 

4.5 Опека, попечительство и патронаж 

 

Понятие и правовое регулирование опеки и 

попечительства. Для защиты прав и интересов недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан, а в отношении 

несовершеннолетних также в целях воспитания устанавливаются 

опека и попечительство. 

Опека - форма устройства не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан и 

признанных судом недееспособными граждан, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически 

значимые действия (п. 1 ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»). 

 Опека устанавливается над малолетними гражданами в 

возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными. Таким гражданам назначается опекун, который 

является их законным представителем, совершает от их имени 

сделки и иные юридически значимые действия, выступает в защиту 

их прав и законных интересов. 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и 
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граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 

также давать согласие ограниченным в дееспособности 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

 Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, признанными 

судом ограниченно дееспособными. Попечитель в отличие от 

опекуна действует не вместо подопечного, а содействует 

подопечному в осуществлении его прав и исполнении 

обязанностей, охраняет подопечного от злоупотреблений третьих 

лиц, а также дает согласие на совершение предусмотренных ст. ст. 

26 и 30 ГК сделок подопечным. 

Институт опеки и попечительства имеет комплексную 

межотраслевую природу. К отношениям, возникающим в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и 

попечительства, применяется ГК РФ (ст. 31–40), а в части, не 

урегулированной ГК РФ, – СК РФ, законом «Об опеке и 

попечительстве»
1
, иными правовыми актами

2
.  

Установление опеки и попечительства. Опека и 

попечительство устанавливаются путем назначения конкретного 

гражданина опекуном (попечителем). Порядок назначения опекуна 

(попечителя) состоит в следующем: 

1. Опекун (попечитель) назначается органом опеки и 

попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке 

или попечительстве, в течение 1 месяца, когда органу стало 

известно о необходимости установления опеки (попечительства) 

над гражданином. О необходимости установления опеки 

                                                 
1
 Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 

30.04.2021) // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
2 См., напр.: Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах : утв. постановлением 

Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/195610/entry/0
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(попечительства) в отношении лиц, признанных ограниченно 

дееспособными или недееспособными, орган опеки и 

попечительства узнает из соответствующего решения суда.  

2. Орган опеки и попечительства подбирает кандидатуру 

опекуна (попечителя). Закон устанавливает ряд обязательных 

условий назначения опекуна (попечителя). Опекунами 

(попечителями) могут назначаться только совершеннолетние 

граждане. Не могут быть опекунами (попечителями) граждане, 

лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на 

момент установления опеки (попечительства) судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья (п. 2 ст. 35 

ГК).  

СК РФ устанавливает дополнительные требования к опекунам 

(попечителям) детей: не назначаются опекунами (попечителями) 

лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; лица, 

отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей); лица, ограниченные в родительских правах; бывшие 

усыновители, если усыновление отменено по их вине, лица, 

которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка, а также лица, состоящие в 

союзе, заключенном между лицами одного пола и др. (ст. 146 СК 

РФ).  

При выборе опекуна (попечителя) учитываются отношения 

между ним и лицом, передающимся под опеку (попечительство), а 

также, если это возможно, учитывается и желание подопечного, а 

также нравственные и иные личные качества кандидата, и его 

способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя). 

3. Для назначения гражданина опекуном (попечителем) 

требуется его согласие. 

Права и обязанности опекунов (попечителей).  
1. Опекуны (попечители) обязаны заботиться о содержании 

своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы. У попечителей ограниченно 

дееспособных граждан такой обязанности нет. Опекуны и 

попечители несовершеннолетних обязаны также заботиться об их 

обучении и воспитании.  
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2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан 

обязаны проживать вместе с ними. Раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с 

разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не 

отразится негативно на воспитании и защите прав и интересов 

подопечного.  

3. Опекуны и попечители обязаны сообщать в орган опеки 

и попечительства о перемене своего места жительства. 

4. Опекуны и попечители обязаны ходатайствовать перед 

судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него 

опеки или попечительства, если основания, в силу которых 

гражданин был признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным, отпали. 

5. Опекуны (попечители) обязаны управлять имуществом 

подопечного в порядке, установленном ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». Доходы подопечного гражданина, в том числе от 

управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются 

опекуном (попечителем) исключительно в интересах подопечного и 

с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Без предварительного разрешения можно производить 

необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, 

причитающихся подопечному в качестве его дохода. 

6. Опекун не вправе без предварительного согласия органа 

опеки и попечительства совершать, а попечитель − давать согласие 

на совершение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или 

дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 

выдел из него доли, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного. В целях предупреждения 

злоупотреблений опекуну (попечителю), их супругам и близким 

родственникам запрещено совершать сделки с подопечными, за 

исключением сделок по передаче подопечному имущества в дар 

или безвозмездное пользование. 

Обязанности опекунов (попечителей) исполняются 

безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом. 
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Прекращение опеки (попечительства). Основания 

прекращения опеки (попечительства) сводятся к следующим: 

1. Вынесение судом решения о признании подопечного 

дееспособным или отмене ограничений его дееспособности по 

заявлению опекуна, попечителя или органа опеки, или 

попечительства. 

2. Достижение несовершеннолетним подопечным 18 лет, а 

также в других случаях обретения им полной дееспособности до 

18-летнего возраста.  

3. Достижение малолетним 14 лет. При этом опека над ним 

прекращается, а гражданин, осуществляющий обязанности 

опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 

дополнительного решения об этом.  

4. Смерть опекуна (попечителя) или подопечного. 

5. Истечение срока действия акта о назначении опекуна 

(попечителя). 

6. Освобождение опекуна (попечителя) от исполнения 

своих обязанностей по следующим основаниям: если 

несовершеннолетний подопечный возвращен родителям или его 

усыновили; при помещении подопечного под надзор 

соответствующих организаций (образовательных, медицинских и 

иных); по просьбе опекуна (попечителя); по инициативе органа 

опеки (попечительства) при возникновении противоречий между 

интересами подопечного и опекуна (попечителя). 

7. Отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих 

обязанностей в случаях: ненадлежащего исполнения возложенных 

на них обязанностей; нарушения законных прав и интересов 

подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении 

подопечного без надзора и необходимой помощи; выявления 

органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 

опекуном (попечителем) установленных правил охраны имущества 

и (или) распоряжения им. 

Патронаж - (от фр. patronage – «покровительство», 

«поддержка») представляет собой особый вид попечительства 

как формы помощи совершеннолетним дееспособным 

гражданам в осуществлении их прав, не способных 
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самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности по состоянию здоровья. 

В целях обеспечения интересов совершеннолетних и 

полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, является патронаж (ст. 41 ГК РФ). Орган 

опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления 

такого гражданина назначает ему помощника.  

Гражданин, над которым установлен патронаж, является 

полностью дееспособным лицом, поэтому помощник совершает 

все действия в его интересах и только с его согласия. При этом 

помощник действует на основании договора поручения, 

доверительного управления или иного гражданско-правового 

договора, заключенного с подопечным.  

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за 

исполнением помощником своих обязанностей и извещает 

находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, 

допущенных его помощником и являющихся основанием для 

расторжения, заключенного между ними договора. 

Патронаж прекращается с прекращением договора поручения, 

доверительного управления или иного гражданско-правового 

договора, заключенного между помощником и гражданином, 

находящимся под патронажем. 
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ГЛАВА 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

5.1 Понятие и признаки юридического лица 

 

Гражданское право призвано регулировать складывающиеся 

экономические отношения, одним из главных участников которых 

является юридическое лицо. Конструкция юридического лица 

позволяет объединять граждан, которые намерены выступать в 

гражданских отношениях как единое целое, иметь обособленное от 

этих граждан имущество, вводить это имущество в оборот от 

имени юридического лица. 

Юридическим лицом признается организация, которая 

имеет обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

(п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

Признаки юридического лица: 
1. Организационное единство. Этот признак вытекает из 

понимания юридического лица как организации. То есть любое 

юридическое лицо представляет собой организацию, которая 

определяется общей целью и системой социального 

взаимодействия, объединяющей граждан в единое целое. 

Организационное единство предполагает внутреннюю 

организационную и функциональную структуру юридического 

лица, которая закрепляется в учредительном документе. 

Проявлением организационного единства является наличие 

органов управления, организационно обособленных от самих 

учредителей (участников) и наделенных соответствующей 

компетенцией. Юридическое лицо выступает в гражданском 

обороте посредством своих органов. По общему правилу, 

участники юридического лица напрямую не могут приобретать 

права и принимать гражданские обязанности для юридического 

лица. Вместе с тем, в некоторых случаях, прямо предусмотренных 

ГК РФ, юридическое лицо может приобретать гражданские права и 

принимать на себя гражданские обязанности через своих 
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участников (п. 2 ст. 53 ГК РФ)
1
. 

Наличие, количество и функциональность органов 

юридического лица зависят от его организационно-правовой 

формы, посредством которой организационное единство 

юридического лица проявляется вовне или, другими словами, 

индивидуализируется. Организационно-правовая форма 

юридического лица позволяет отличать одну организацию от 

другой. В соответствии с п. 2 ст. 48 ГК РФ юридические лица 

должны создаваться только в организационно-правовых формах, 

предусмотренных гл. 4 ГК РФ. 

Таким образом, признак организационного единства 

юридического лица проявляется в том, что обеспечивает 

организацию юридического лица как самостоятельного субъекта 

права. Признак организационного единства проявляется в наличии 

системы органов юридического лица (или группы участников 

юридического лица – применительно к товариществам), которые 

созданы и функционируют в рамках конкретной организационно-

правовой формы юридического лица. 

2. Имущественная обособленность. 

Данный признак означает, что у юридического лица есть 

обособленное имущество, которое принадлежит ему на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 

(вещи), а также имущественные права и иные объекты 

гражданских прав. Это имущество обособлено от имущества: а) 

учредителей (участников) юридического лица, б) работников 

юридического лица, в) других юридических лиц, г) других 

субъектов гражданского права, в т.ч.  государственных или 

муниципальных образований. 

По долгам юридического лица кредиторы предъявляют 

требования именно к юридическом лицу и эти требования будут 

удовлетворяться за счет обособленного имущества юридического 

лица. 

В предпринимательских отношениях посредством обособления 

                                                 
1 Например, согласно п. 1 ст. 72 ГК РФ, каждый участник полного товарищества 

вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не 

установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено 

отдельным участникам.  

https://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/4802
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имущества юридического лица выполняется его важнейшая 

функция – ограничение риска учредителей (участников) 

юридического лица только имуществом, вложенным в юридическое 

лицо. 

Имущественная обособленность юридического лица 

выражается в следующих формах: у хозяйственных обществ есть 

уставный капитал, у хозяйственных товариществ – складочный 

капитал, а у государственных, муниципальных унитарных 

предприятий – уставный фонд. В бухгалтерском учете данный 

признак юридического лица проявляется в наличии у 

юридического лица самостоятельного баланса или сметы расходов. 

Степень и форма имущественной обособленности 

проявляется и зависит от конкретной организационно-правовой 

формы юридического лица.  

3. Самостоятельная имущественная ответственность. 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, на которое по закону может 

быть обращено взыскание.  

По общему правилу, учредитель (участник) юридического лица 

или собственник его имущества не отвечает по обязательствам 

юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника) или собственника. 

Исключения, согласно п. 2 ст. 56 ГК РФ, предусмотрены ГК РФ или 

другим законом. Например, в соответствие с п. 1 ст. 75 ГК РФ, 

участники полного товарищества несут субсидиарную 

(дополнительную) ответственность по обязательствам 

товарищества как юридического лица. Однако, ответственность 

участников по обязательствам полного товарищества не подрывает 

принципа самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

юридического лица, т.к. является субсидиарной. В первую очередь 

требования кредиторов должны предъявляться к самому 

товариществу, и лишь при недостаточности его имущества – к 

полным товарищам
1
. 

4. Наличие собственного имени. Юридическое лицо 

выступает в гражданском обороте и при разрешении споров в судах 

                                                 
1 Шевчук Д. А. Гражданское право. М., 2008. С. 123. 

https://home.garant.ru/#/multilink/10164072/paragraph/153539562/number/1
https://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/7501
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от своего имени. Если у граждан для этих целей используется 

собственное имя, то у юридических лиц – наименование, которое 

закрепляется в учредительных документах. Собственное 

наименование выделяет юридическое лицо из круга других лиц. 

Согласно п. 1 ст. 54 ГК РФ наименование должно содержать 

указание на его организационно-правовую форму
1
, а в случаях, 

когда законом предусмотрена возможность создания вида 

юридического лица, указание только на такой вид
2
. 

Наименование некоммерческой организации и в 

предусмотренных законом случаях наименование коммерческой 

организации должны содержать указание на характер деятельности 

юридического лица. Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, должно иметь фирменное наименование.  

Таким образом, юридическое лицо – это организация, имеющая 

самостоятельный правовой статус, отделенный от правового 

статуса создавших ее или входящих в ее состав учредителей 

(участников). 

Назначение юридического лица состоит в объединении 

капиталов и (или) лиц с целью повышения его 

конкурентоспособности. Юридическое лицо позволяет уменьшить 

риск имущественных потерь для его учредителей (участников) 

путем переложения возможной ответственности за результаты 

своей деятельности на созданный ими субъект права – 

юридическое лицо за счет имеющимся у него имуществом.  

 

 
                                                 

1 Например, общество с ограниченной ответственностью «Вымпел», где слова 

«общество с ограниченной ответственностью» – организационно-правовая форма, а слово 

«Вымпел» – условное обозначение юридического лица.  
2 Например, согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах 

товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в т.ч. товарищества 

собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества. 

Товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие 

товарищества – не организационно-правовые формы, а виды товариществ собственников 

недвижимости (п. 1 ст. 135 Жилищного кодекса РФ, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации«) и в учредительных документах будет указан только вид данных 

юридических лиц, например, «Товарищество собственников жилья «Ковалева 5».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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5.2 Учреждение юридических лиц 

 

В научной литературе выделяют четыре основных способа 

учреждения (образования) юридических лиц: нормативно-

явочный, разрешительный и распорядительный, на основании 

федерального закона. 

Нормативно-явочный способ предполагает, что юридические 

лица образуются свободно, исключительно по желанию их 

учредителей, т.е. лиц, желающих образовать юридическое лицо. В 

данном случае не требуется каких-либо дополнительных 

разрешений уполномоченных органов.  

Разрешительный способ образования юридического лица 

предполагает, что помимо воли учредителей на создание 

юридического лица, необходимо получить разрешение 

уполномоченных органов. Например, случаи создания 

коммерческих организаций, при которых требуется 

предварительное согласие антимонопольного органа, перечислены 

в п. 4 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции«. 

При распорядительном порядке учреждения юридическое 

лицо образуется в силу прямого распоряжения органа 

государственной власти или органа местного самоуправления. В 

таком порядке создаются, например, государственные или 

муниципальные унитарные предприятия, учреждения. 

На основании федерального закона Российская Федерация 

учреждает государственные корпорации как некоммерческие 

организации, не имеющие членства, на основе имущественного 

взноса для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций
1
. В настоящее время в Российской 

Федерации существуют шесть госкорпораций: Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ), 

Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции («Ростех»), Российская корпорация нанотехнологий 

(РОСНАНО), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Фонд 
                                                 

1
 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях» (ст. 7.1). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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содействия реформированию ЖКХ, Государственная корпорация 

по атомной энергии («Росатом»). 

При этом, независимо от способа образования юридического 

лица безоговорочно действует правило, закрепленное в п. 8 ст. 51 

ГК РФ: юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц в этот реестр. То есть в любом случае 

необходимо признание государством организации в качестве 

юридического лица, что происходит посредством внесения 

соответствуй записи в указанный реестр. 

Процесс учреждения юридического лица проходит в два 

этапа: 1) принятие решения об учреждении юридического лица; 2) 

государственная регистрация юридического лица. 

Если юридическое лицо создается одним лицом, то решение об 

учреждении юридического лица принимается учредителем 

единолично. В случае если юридическое лицо учреждается 

несколькими учредителями, решение о его создании должно быть 

принято единогласно. 

Согласно по 3 ст. 50.1 ГК РФ в решении об учреждении 

юридического лица должны быть указаны следующие сведения: 

– об учреждении юридического лица; 

– об утверждении устава юридического лица, а в случае, 

предусмотренном п. 2 ст. 52 ГК РФ сведения о том, что 

юридическое лицо действует на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом; 

– о порядке, размере, способах и сроках образования 

имущества юридического лица; 

– об избрании (назначении) органов юридического лица; 

– о результатах голосования учредителей по вопросам 

учреждения юридического лица (применительно к корпоративным 

юридическим лицам); 

– о порядке совместной деятельности учредителей по 

созданию юридического лица (применительно к корпоративным 

юридическим лицам). 

В решении об учреждении юридического лица могут быть 
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указаны иные сведения, предусмотренные законом
1
.  

Согласно п. 4 ст. 50.1 ГК РФ, в случае создания 

наследственного фонда решение об учреждении наследственного 

фонда принимается гражданином одновременно с составлением им 

завещания и должно содержать сведения об учреждении 

наследственного фонда после смерти этого гражданина, об 

утверждении этим гражданином устава наследственного фонда и 

условий управления наследственным фондом, о порядке, размере, 

способах и сроках образования имущества наследственного фонда, 

лицах, назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке 

определения таких лиц. 

При этом, регистрацией наследственного фонда занимаются не 

наследники гражданина, учредившего наследственный фонд, а 

нотариус, который после смерти гражданина направляет в 

уполномоченный государственный орган заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда с указанием 

имени или наименования лица (лиц), осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа фонда. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Применительно к 

государственной регистрации некоммерческих организаций в ст. 

13.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» сделано уточнение, что данным 

законом установлены дополнительные требования к порядку 

государственной регистрации некоммерческих организаций. 

Государственная регистрация юридического лица 

осуществляется посредством внесения соответствующей записи о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). По общему правилу, решение о 
                                                 

1 Например, согласно п.п. 7 ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением о создании 

публично-правовой компании должны быть определены, в т.ч. направления расходования 

средств публично-правовой компании, полученных в т.ч. в результате приносящей доход 

деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/002e9a057cae5a4d6654dde650e796050c10a00f/
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государственной регистрации юридического лица принимает 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти, в т.ч. его территориальные органы. Таким 

органом в настоящее время является Федеральная налоговая 

служба. 

Применительно к некоммерческим организациям нужно иметь 

ввиду, что решение об их государственной регистрации принимает 

не Федеральная налоговая служба, в т.ч. ее территориальные 

органы (далее по тексту – ФНС РФ), а Министерство юстиции РФ 

или его территориальные органы (далее по тексту – Минюст РФ). 

На основании принятого Минюстом РФ решения о 

государственной регистрации некоммерческой организации ФНС 

РФ приминает решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании 

некоммерческой организации. 

Таким образом, для государственной регистрации 

коммерческой организации учредители обращаются напрямую в 

ФНС РФ, а для государственной регистрации некоммерческой 

организации учредители должны обратиться в Минюст РФ, 

который, в случае принятия решения о государственной 

регистрации некоммерческой организации, самостоятельно 

направляет в регистрирующий орган сведения и документы, 

необходимые для осуществления ФНС РФ функций по ведению 

ЕГРЮЛ
1
. 

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ
2
. Именно с момента внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ у юридического лица 

появляется гражданская правосубъектность. Следовательно, 

именно с этого момента юридическое лицо может участвовать в 

гражданском обороте. 

В ЕГРЮЛ включаются не любые сведения о юридическом 

лице, а только те, которые прямо предусмотрены в законе
3
. 

Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения и документы являются 

                                                 
1 П. 8 ст. 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
2 П. 8 ст. 51 ГК РФ. 
3 Ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

https://home.garant.ru/#/document/12137054/entry/11012
https://home.garant.ru/#/document/12137054/entry/11012
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открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ 

к которым ограничен в соответствии с действующим 

законодательством
1
. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе 

исходить из того, что они соответствуют действительным 

обстоятельствам. В п. 2 ст. 51 ГК РФ закреплено правило: 

юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся 

на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в 

указанный реестр, а также на недостоверность данных, 

содержащихся в нем, за исключением случаев, если 

соответствующие данные включены в указанный реестр в 

результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем 

помимо воли юридического лица. 

Данное правило способствует устойчивости гражданского 

оборота. Поскольку ЕГРЮЛ открыт для ознакомления и 

предусмотрена презумпция достоверности его сведений, любое 

лицо, вступая в правоотношения с юридическим лицом, может 

напрямую запросить сведения из ЕГРЮЛ и тем самым проверить 

своего реального или потенциального контрагента. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица 

допускается только в случаях, предусмотренных в п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
2
. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Отказ в государственной регистрации юридического лица и 

уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде. В 

случае незаконного отказа в государственной регистрации 
                                                 

1 Ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
2 Например, в случае представления документов, содержащих недостоверные 

сведения; несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального 

закона; непредставления заявителем определенных необходимых для государственной 

регистрации документов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419237/38285cc3bd98fb40718a3500f67d15b44f333b72/#dst100162
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396965/4ab6198479a2d2aead5719ecb9e96c2bbfc3f1ab/#dst100108
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юридического лица, уклонения от государственной регистрации, 

включения в ЕГРЮЛ недостоверных данных о юридическом лице 

либо нарушения порядка государственной регистрации по вине 

уполномоченного государственного органа, за счет казны 

Российской Федерации подлежат возмещению причиненные 

указанными действиями (бездействием) убытки. 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 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, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа, если иное не предусмотрено данным 

законом. Действующим законодательством предусмотрен 

достаточно короткий срок государственной регистрации 

юридического лица. Он составляет всего пять рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Для государственной регистрации юридического лица должны 

быть представлены документы, перечень которых содержится в ст. 

12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Документы, необходимые для государственной регистрации 

юридического лица могут быть направлены в регистрирующий 

орган: а) почтовым отправлением с объявленной ценностью при 

его пересылке с описью вложения, б) представлены 

непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в) 

направлены в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В последних двух случаях документы представляются 

непосредственно заявителем либо его представителем, 

https://home.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
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действующим на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, которая обязательно должна быть приложена к 

представляемым документам. Вместо доверенности может быть 

приложена ее копия, верность которой должна быть 

засвидетельствована нотариально. 

 

5.3 Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

 

Реорганизация или ликвидация юридического лица ведет к его 

прекращению как субъекта гражданского права. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано: 

– по решению его учредителей (участников); 

– по решению органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительным документом (в т.ч. в связи с истечением срока, 

на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради 

которой оно создано); 

– по решению суда
1
. 

Правовым последствием ликвидации юридического лица 

является его прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства прав и обязанностей ликвидированного 

юридического лица к другим лицам. 

Порядок ликвидации юридического лица установлен в ст. 63 

ГК РФ. 

1. Принятие решения о ликвидации и назначение 

ликвидационной комиссии либо лица, ответственного за 

ликвидацию юридического лица (ликвидатора) (далее по тексту – 

ликвидационная комиссия). Решение о ликвидации юридического 

лица принимают учредители (участники) юридического лица или 

его орган. В некоторых случаях решение о ликвидации может 

принять собственник имущества (например, при ликвидации 

бюджетного учреждения решение принимает госорган или орган 

местного самоуправления, являющийся учредителем учреждения). 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению всеми делами юридического 

лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
                                                 

1 Основания для вынесения решения суда о ликвидации юридического лица 

закреплены в п. 3 ст. 61 ГК РФ. 
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юридического лица выступает в суде (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Именно 

ликвидационная комиссия выполняет все действия, связанные с 

ликвидацией юридического лица. Кроме того, ликвидационная 

комиссия обязана принять меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также по уведомлению в 

письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица 

2. Уведомление ФНС РФ о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации. Это действие должно быть 

совершено в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения 

о ликвидации. 

3. Публикация в журнале «Вестник государственной 

регистрации» сообщения о ликвидации юридического лица, а 

также о порядке и сроке заявления требований кредиторами 

юридического лица. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 

момента опубликования сообщения о ликвидации. 

4. Публикация уведомления о ликвидации юридического лица 

в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц. (далее по тексту – ЕФРСФДЮЛ). 

5. Уведомление каждого кредитора о ликвидации 

юридического лица. Уведомление должно быть совершено в 

письменной форме и обязательно содержать сведения о сроках для 

предъявления требований. Этот срок не может быть менее 2 

месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации. 

6. Составление промежуточного ликвидационного баланса. Это 

действие должно быть совершено после окончания срока 

предъявления требований кредиторами. 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

требований, предъявленных кредиторами, результатах их 

рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 

вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, 

были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 

учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшими решение о ликвидации юридического лица. В 

случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/6be6c340c1fcd30d3fb593c8dbb5e19fe81d2482/
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государственным органом. 

О факте составления промежуточного ликвидационного 

баланса должно быть направлено уведомление в ФНС РФ. При 

этом, сам промежуточный ликвидационный баланс в ФНС РФ не 

представляется. 

7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии 

с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 

утверждения. 

8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или 

органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.  

9. Подача в ФНС РФ пакета документов, необходимых для 

ликвидации: заявления о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией, ликвидационного 

баланса, квитанции об уплате государственной пошлины. 

10. Получение документов о государственной регистрации 

ликвидации юридического лица. Таковыми являются: лист записи 

ЕГРЮЛ и уведомление о снятии с учета юридического лица в 

налоговом органе. 

Это действие может быть совершено начиная с шестого 

рабочего дня после подачи документов, необходимых для 

ликвидации.  

В случае отказа в государственной регистрации юридическое 

лицо получает документ, в котором изложена причина отказа. 

Согласно п. 9 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица 

считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в 

ЕГРЮЛ в установленном законом порядке. 

Недействующее юридическое лицо. Ликвидацию 

юридического лица необходимо отграничивать от исключения 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Недействующим 

считается юридическое лицо, которое фактически прекратило свою 

деятельность, о чем в совокупности свидетельствуют следующие 

факты: 

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/forms/%D0%A015016.pdf
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– в течение двенадцати месяцев, предшествующих его 

исключению из ЕГРЮЛ, юридическое лицо не представляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о 

налогах и сборах; 

– в течение двенадцати месяцев, предшествующих его 

исключению из ЕГРЮЛ, юридическое лицо не осуществляло 

операций хотя бы по одному банковскому счету. 

Недействующее юридическое лицо подлежит исключению из 

ЮГРЮЛ в порядке, установленном Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Несмотря на то, что исключение недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ – специальное основание его 

прекращения, не связанное с ликвидацией, правовые последствия 

ликвидации и исключения недействующего юридического лица из 

ЕГРЮЛ одинаковые: согласно п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые 

последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами 

применительно к ликвидированным юридическим лицам. 

Реорганизация юридического лица – прекращение 

юридического лица, влекущее возникновение отношений 

правопреемства юридических лиц, в результате которого 

происходит одновременное создание одного, либо нескольких 

новых, и/или прекращение одного, либо нескольких юридических 

лиц. 

Правовым последствием реорганизации юридического лица 

является правопреемство, когда права и обязанности 

реорганизуемого юридического лица полностью или в части 

переходят к другим юридическим лицам. 

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена 

по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным 

документом (при добровольной реорганизации) или по решению 

уполномоченных государственных органов или суда (при 

принудительной реорганизации). 

Существует пять форм реорганизации юридических лиц (п. 

1 ст. 57 ГК РФ):  
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1. Слияние – объединение двух и более юридических лиц в 

одно юридическое лицо, при этом объединенные юридические 

лица прекращаются. Их права и обязанности переходят к вновь 

созданному юридическому лицу. 

2. Присоединение. При присоединении одного юридического 

лица к другому к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного лица. При этом юридическое лицо, которое 

присоединяется, прекращается. 

3. Разделение. При разделении юридического лица его права и 

обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 

соответствии с передаточным актом. При этом, юридическое лицо, 

которое разделяется, прекращается и вникают два и более новых 

юридических лица. 

4. Выделение. При выделении из юридического лица одного 

или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят 

права и обязанности реорганизованного лица в соответствии с 

передаточным актом. Юридическое лицо, из которого выделилось 

два и более юридических лица, продолжает действовать.  

5. Преобразование. При преобразовании происходит 

изменение организационно-правовой формы (например, 

акционерное общество преобразуется в общество с ограниченной 

ответственностью) права и обязанности реорганизованного лица в 

отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и 

обязанностей в отношении учредителей (участников). 

Допускается реорганизация юридического лица с 

одновременным сочетанием различных ее форм. 

Допускается реорганизация с участием двух и более 

юридических лиц, в том числе созданных в разных 

организационно-правовых формах
1
, если ГК РФ или другим 

законом предусмотрена возможность преобразования 

юридического лица одной из таких организационно-правовых 

форм в юридическое лицо другой из таких организационно-

правовых форм. 

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть 

                                                 
1 Например, возможно слияние акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/63213653d504d250157b82cd9d3232e3c26b5782/
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установлены законом
1
.  

Процесс добровольной реорганизации юридического лица 

зависит от его организационно-правовой формы и включает в 

себя следующие этапы: 

1. Принятие решения о реорганизации. 

2. Уведомление ФНС РФ о реорганизации юридического лица. 

Уведомление должно быть сделано в течение 3 рабочих дней после 

даты принятия решения о реорганизации (кроме преобразования). 

На основании уведомления ФНС РФ вносит в ЕГРЮЛ запись о 

том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации. 

3. Уведомление реорганизуемым юридическим лицом своих 

кредиторов о реорганизации. Этот этап предусмотрен законом не 

для всех юридических лиц, а применительно к их отдельным 

организационно-правовым формам.  

4. Публикация в журнале «Вестник государственной 

регистрации» информации о начале реорганизации. Далее, в 

процессе реорганизации информация публикуется дважды, с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

5. Публикация уведомления о реорганизации в Едином 

федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). В уведомлении указываются 

сведения о каждом участнике реорганизации, ее форме, приводятся 

порядок и условия заявления кредиторами своих требований, а 

также иные сведения, предусмотренные законом. Это действие 

должно быть совершено в течение трех рабочих дней с даты 

принятия решения о реорганизации. 

6. Подача в ФНС РФ пакета документов, необходимых для 

завершения реорганизации: заявления о государственной 

регистрации в связи с завершением реорганизации юридического 

лица (юридических лиц), учредительного документа, договора о 

присоединении (при реорганизации в форме присоединения), 

                                                 
1 Например, Банк России может запретить реорганизацию кредитной организации, 

если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства), предусмотренные параграфом 4.1. 

главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (абз. 8 ст. 23 

Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». Не 

может быть добровольно реорганизовано специализированное финансовое общество (п. 3 

ст. 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/63213653d504d250157b82cd9d3232e3c26b5782/
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/forms/%D0%A012016.pdf
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договора о слиянии (при реорганизации в форме слияния), 

передаточного акт (при реорганизации в форме разделения, 

выделения), квитанции об уплате государственной пошлины. 

7. Получение документов о государственной регистрации 

реорганизации юридического лица. Таковыми являются: лист 

записи ЕГРЮЛ, один экземпляр учредительного документа с 

отметкой регистрирующего органа (в случаях создания в процессе 

реорганизации нового юридического лица). 

Согласно п. 4 ст. 57 ГК РФ юридическое лицо считается 

реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения) с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
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ГЛАВА 6. КОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1 Коммерческие корпоративные юридические лица. 

 

Коммерческое корпоративное юридическое лицо – это 

организация, в которой ее учредители (участники) обладают 

правом участия (членства) в ней, формируют высший орган 

юридического лица, преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. 

Коммерческое корпоративное юридическое лицо – это 

добровольное объединение граждан посредством членства в 

организации для осуществления предпринимательской и иной 

деятельности под руководством сформированного ими органа, 

основанной на их личном участии и (или) объединении 

имущественных вкладов с целью систематического извлечения 

прибыли. 

Коммерческие корпоративные юридические лица имеют 

следующие признаки: 

– основная цель деятельности – извлечение прибыли; 

– прибыль распределяется между участниками; 

– корпорация имеет право частной собственности на 

принадлежащее ей имущество; 

– учредители (участники) корпорации обладают 

корпоративными правами (правами участия или членства); 

– учредители (участники) корпорации формируют высший 

орган корпорации
1
. 

Участники коммерческого корпоративного юридического лица 

имеют право участвовать в управлении делами корпорации (за 

исключением вкладчиков в товариществе на вере); получать 

информацию о деятельности корпорации; обжаловать решения 

органов корпорации; действуя от имени корпорации требовать 

возмещения причиненных корпорации убытков и оспаривать 

совершенные ею сделки; требовать возвращения доли участия, 

                                                 
1 Гражданское право: учебник. В 2-х т. Т. 1 / [Аюшеева И. З., Богданова Е. Е. и 

др.], под ред. Е. Е. Богдановой). – М.: Проспект, 2020. Доступ из справ-правовой системы 

«Гарант». 
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перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой 

компенсации, а также возмещения убытков за счет виновных лиц 

(если участник утратил право участие в корпорации помимо своей 

воли в результате неправомерных действий других участников или 

третьих лиц). 

Участники коммерческой корпорации обязаны участвовать в 

образовании имущества корпорации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством 

или учредительным документом корпорации; участвовать в 

принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 

может продолжать свою деятельность (если его участие 

необходимо); не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда корпорации; не совершать действия 

(бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана 

корпорация; не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности корпорации. 

В коммерческих корпоративных юридических лицах должны 

быть сформированы органы управления, которые делятся на три 

группы: 

1. Высший орган управления (в основном – общее 

собрание участников (членов))
1
. Высший орган управления 

определяет: 

– приоритетные направления деятельности, принципы 

образования и использования имущества корпорации;  

– порядок приема в корпорацию и исключения из нее 

участников (членов)
2
;  

– образование и досрочное прекращение полномочий других 

органов корпорации
3
;  

                                                 
1 Исключение предусмотрено для отдельных видов организаций (п. 1 ст. 65.3 ГК 

РФ). Например, в производственном кооперативе с числом участников более 100 высшим 

органом управления не общее собрание членов, а съезд, конференция или иной 

представительный (коллегиальный) орган, который определяется его уставом. 
2 Применительно к некоторым организационно-правовым формам порядок может 

быть определен в законе. 
3 При условии, что это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

корпорации 

https://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/65301
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– утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность корпорации
1
;  

– утверждает и изменяет устав корпорации;  

– принимает решения о создании корпорацией других 

юридических лиц и ее участии в них, о создании филиалов и 

открытии представительств корпорации
2
;  

– принимает решения о реорганизации и ликвидации 

корпорации, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), 

утверждении ликвидационного баланса, избрании ревизионной 

комиссии (ревизора) и назначении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора корпорации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего 

органа корпорации, не могут быть переданы им для решения 

другим органам корпорации, если иное не предусмотрено ГК РФ 

или другим законом. 

2. Исполнительный орган. Он может быть единоличным 

(например, директор, генеральный директор, председатель) или 

коллегиальным (например, правление, дирекция). В рамках одной 

организации может быть несколько исполнительных органов. 

Исполнительный орган занимается текущими вопросами 

корпорации, не входящими в компетенцию высшего и 

коллегиального органа управления. 

3. Коллегиальный орган управления (наблюдательный или 

иной совет). 

Если высший орган управления и единоличный 

исполнительный орган корпорации формируются в обязательном 

порядке, то коллегиальный исполнительный орган и 

коллегиальный орган управления могут быть сформированы по 

инициативе участников (членов) корпорации или в случаях, прямо 

предусмотренных законом.  

К компетенции коллегиального органа управления относится: 

контроль за деятельностью исполнительных органов корпорации и 

иные функции, возложенные законом или уставом корпорации; 

                                                 
1 При условии, что это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

корпорации. 
2 При условии, что это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

корпорации.  
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право получать информацию о деятельности корпорации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; право 

требовать возмещения причиненных корпорации убытков; право 

оспаривать совершенные корпорацией сделки; право требовать 

применения последствий недействительности таких сделок, а 

также последствий недействительности ничтожных сделок 

корпорации. 

Устав – учредительный документ у всех коммерческих 

корпоративных юридических лиц. Исключение составляют 

хозяйственные товарищества: их учредительным документом 

является учредительный договор. 

 

6.2 Хозяйственные товарищества (полное товарищество, 

товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

 

Хозяйственное товарищество – коммерческая корпоративная 

организация с разделенным на вклады учредителей (участников) 

складочным капиталом. 

Нормы о хозяйственных товариществах содержатся только в 

ГК РФ. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в двух 

организационно-правовых формах: полного товарищества и 

товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Предлагаю материал по этим товариществам 

перераспределить на две группы. Так будет легче усвоить 

особенности каждого товарищества. Второе товарищество 

можно раскрывать в сравнении с полным. 

Полно е товарищество. Полным признается 

товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК 

РФ). 

Далее последовательно по признакам юр лица раскрыть 

сущность этих организационно-правовых форм. 

Организационное единство. В полном товариществе 
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управление осуществляется по общему согласию всех участников, 

что предполагает возможность любого участника без доверенности 

действовать от имени товарищества в отношениях с третьими 

лицами, если учредительным договором не установлено, что все 

его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено 

отдельным участникам. В полном товариществе участники 

именуются полными товарищами.  

Учредительным документом полного товарищества является 

учредительный договор. Учредительный договор должен содержать 

следующие сведения: фирменное наименование; место 

нахождения; условия о размере и составе складочного капитала 

товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из 

участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и 

порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за 

нарушение обязанностей по внесению вкладов. 

Участники полного товарищества вправе требовать в судебном 

порядке исключения кого-либо из участников из товарищества при 

наличии следующих условий: наличие единогласного решения 

остающихся участников; грубое нарушение этим участником своих 

обязанностей; обнаружение неспособности участника к разумному 

ведению дел. 

Участник полного товарищества вправе выйти из товарищества 

по собственной инициативе, уведомив об этом остальных 

участников не менее, чем за шест месяцев до фактического выхода.  

заявив об отказе от участия в товариществе. Если полное 

товарищество создано на определенный срок, то досрочный выход 

допускается только при наличии уважительной причины. 

Имущественная обособленность. Участник полного 

товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в 

складочный капитал товарищества до его государственной 

регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в 

сроки, установленные учредительным договором.  

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 

между его участниками пропорционально их долям в складочном 

капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором 

или иным соглашением участников. Не допускается соглашение об 

устранении кого-либо из участников товарищества от участия в 
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прибыли или в убытках.  

 Если вследствие понесенных товариществом убытков 

стоимость его чистых активов станет меньше размера его 

складочного капитала, полученная товариществом прибыль не 

распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость 

чистых активов не превысит размер складочного капитала (п. 2 ст. 

74 ГК РФ). 

Участнику, выбывшему из полного товарищества, 

выплачивается стоимость части имущества товарищества, 

соответствующей доле этого участника в складочном капитале, 

если иное не предусмотрено учредительным договором. По 

соглашению выбывающего участника с остающимися участниками 

выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей 

имущества в натуре (п. 1 ст. 78 ГК РФ). 

Ответственность по обязательствам. Особенность 

организационно-правовой формы товарищества состоит в том, что 

участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества. Участник полного товарищества, не являющийся его 

учредителем (т.е. тот участник, который вступил в товарищество 

после его создания и не принимал участие в создании 

товарищества), отвечает наравне с другими участниками по 

обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество. 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с 

оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения 

отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из 

товарищества (ст. 75 ГК РФ).  

Данные правила делают товарищество весьма 

привлекательным для бизнес-партнеров, поскольку при 

недостаточности имущества товарищества, к ответственности 

может быть привлечен любой товарищ в полном товариществе или 

полный товарищ в коммандитном товариществе. Однако это же 

настораживает участников товарищества и делает тем самым 

данную организационно-правовую форму непопулярной для 

создания и функционирования. 

Ответственность участников за нарушение обязанностей по 
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внесению вкладов в уставный капитал определяется 

учредительным договором. При невыполнении указанной 

обязанности участник обязан уплатить товариществу десять 

процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить 

причиненные убытки, если иные последствия не установлены 

учредительным договором (п. 2 ст. 73 ГК РФ). 

Кроме того, участник полного товарищества несет 

ответственность за совершение сделок, однородных с теми, 

которые составляют предмет деятельности товарищества, если они 

не согласованы с остальными товарищами. Речь идет о сделках, 

совершенных от своего имени в своих интересах или в интересах 

третьих лиц сделки. При нарушении этого правила товарищество 

вправе по своему выбору потребовать от такого участника 

возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи 

товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды. 

Обращение взыскания на долю участника в складочном 

капитале полного товарищества по собственным долгам участника 

допускается лишь при недостатке иного его имущества для 

покрытия долгов. Кредиторы такого участника вправе потребовать 

от полного товарищества выдела части имущества товарищества, 

соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью 

обращения взыскания на это имущество. Подлежащая выделу часть 

имущества товарищества или его стоимость определяется по 

балансу, составленному на момент предъявления кредиторами 

требования о выделе (ст. 80 ГК РФ). 

Наличие собственного имени. Фирменное наименование 

полного товарищества должно содержать: либо имена 

(наименования) всех его участников и слова «полное 

товарищество»;  либо имя (наименование) одного или нескольких 

участников с добавлением слов «и компания» и слова «полное 

товарищество». 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Товариществом на вере признается товарищество, в котором 

наряду с полными товарищами, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и 

отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом, имеется один или несколько участников - 
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вкладчиков (коммандитистов), не принимающих участия в 

предпринимательской деятельности и отвечающих по 

обязательствам товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов. 

Организационное единство. Положение полных товарищей, 

участвующих в товариществе на вере, и их ответственность по 

обязательствам товарищества определяются правилами ГК РФ об 

участниках полного товарищества. 

Лицо может быть полным товарищем только в одном 

товариществе на вере. Участник полного товарищества не может 

быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ 

в товариществе на вере не может быть участником полного 

товарищества. Эти ограничения обусловлены тем, что полные 

товарищи отвечают всем своим имуществом по обязательствам 

товарищества. 

Число коммандитистов в товариществе на вере не должно 

превышать двадцать. В противном случае оно подлежит 

преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а по 

истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если 

число его коммандитистов не уменьшится до указанного предела. 

Товарищество на вере создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми полными 

товарищами. Учредительный договор товарищества на вере должен 

содержать: фирменное наименование; место нахождения; условия о 

размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и 

порядке изменения долей каждого из полных товарищей в 

складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке 

внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, 

вносимых вкладчиками. 

К товариществу на вере применяются правила ГК РФ о полном 

товариществе, если они не противоречат специальным нормам ГК 

РФ о товариществе на вере. Фактически в рамках коммандитного 

товарищества «находится» полное товарищество. 

Управление деятельностью товарищества на вере 

осуществляется полными товарищами. Порядок управления и 

ведения дел такого товарищества его полными товарищами 
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устанавливается ими по правилам, установленным для полного 

товарищества (ст. 84 ГК РФ). Вкладчики не вправе участвовать в 

управлении и ведении дел товарищества на вере. Они могут 

представлять его интересы только на основании доверенности. 

Коммандитисты не вправе оспаривать действия полных товарищей 

по управлению и ведению дел товарищества. 

Товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по 

крайней мере один полный товарищ и один вкладчик (п. 1 ст. 86 ГК 

РФ). При выбытии всех участвовавших в товариществе на вере 

вкладчиков товарищество ликвидируется. В этом случае полные 

товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать коммандитное 

товарищество в полное товарищество. 

Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на 

его долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном 

учредительным договором; 

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами 

товарищества; 

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и 

получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным 

договором; 

4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть 

другому вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются 

преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли 

(ее части). 

Имущественная обособленность.  

Организационно-правовая форма товарищества на вере 

позволяет привлекать капитал не только полных товарищей, но и 

сторонних лиц – вкладчиков (коммандитистов). Вкладчик 

товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. 

Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, 

выдаваемым вкладчику товариществом. Размер складочного 

капитала законом не регламентирован. Он должен быть определен 

учредительным договором. Но на момент учреждения 

товарищество должно обладать некоторым имуществом.  

При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае 

банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными 
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товарищами право на получение вкладов из имущества 

товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его 

кредиторов. Оставшееся после этого имущество товарищества 

распределяется между полными товарищами и вкладчиками 

пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, 

если иной порядок не установлен учредительным договором или 

соглашением полных товарищей и вкладчиков (п. 2 ст. 86 ГК РФ) 

Ответственность по обязательствам. Товарищество на вере 

отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Полные товарищи и коммандитисты солидарно несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества на 

вере. При этом полные товарищи отвечают всем своим 

имуществом, а коммандитисты только в пределах сумм внесенных 

ими вкладов в складочный капитал. 

Наличие собственного имени. Фирменное наименование 

товарищества на вере должно содержать либо имена 

(наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество на 

вере» или «коммандитное товарищество», либо имя 

(наименование) не менее чем одного полного товарища с 

добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на вере» 

или «коммандитное товарищество». 

 

6.3 Крестьянское (фермерское) хозяйство 

 

Согласно действующему гражданскому законодательству 

крестьянское (фермерское) хозяйство (далее по тесту – КФХ) 

может функционировать без образования юридического лица и с 

образованием юридического лица. 

Правовой статус КФХ без образования юридического лица 

регламентируется ГК РФ (ст. 86.1, 257-259) и Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». КФК без образования юридического лица действует на 

основании Соглашения. 

КФХ без образования юридического лица – объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность 
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(производство, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 

личном участии (п. 1 ст. 1 Закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»).  

Членами фермерского хозяйства могут быть: 

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 

дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех 

семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства 

могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по 

достижении ими возраста шестнадцати лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского 

хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может 

превышать пять человек. 

 В отношениях с третьими лицами от имени КФХ без 

образования юридического лица выступает его глава, который 

должен быть предварительно зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на 

праве совместной собственности, если соглашением между ними 

не установлено иное.  

КФХ, создаваемым в качестве юридического лица, 

признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами КФХ 

имущественных вкладов (п. 1 Ст. 86.1 ГК РФ). 

Деятельность КФХ, создаваемого в качестве юридического 

лица, регулируется ст. 86.1 ГК РФ. 

Юридическое лицо – КФХ может быть создано гражданами, 

ведущими совместную деятельность в области сельского хозяйства 

без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании КФХ (п. 5 ст. 23 ГК РФ). То есть юридическое лицо – 

КФХ может быть создано только на основе уже существующего 

КФХ без образования юридического лица. Имущество КФК с 

правами юридического лица принадлежит ему на праве 

собственности. 

КФК с правами юридического лица несет ответственность по 

https://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/23
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своим обязательствам все своим имуществом. Члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического 

лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную ответственность. 

По мнению Е. А. Суханова, выделение в качестве отдельной 

организационно-правовой формы КФХ необоснованно по 

следующим причинам: личное участие членов в деятельности КФХ 

напоминает статус участника в полном товариществе. Все члены 

КФХ несут по его обязательствам неограниченную субсидиарную 

ответственность личным имуществом, что при отсутствии каких-

либо требований к его уставному или складочному капиталу 

фактически превращает КФХ в разновидность полного 

товарищества. Не случайно правила о КФХ помещены 

законодателем в подраздел о товариществах (подразд. 3.1 § 2 гл. 4 

ГК РФ), что прямо говорит о том, что законодатель считает КФХ 

разновидностью товариществ
1
. 

 

6.4 Хозяйственные общества (общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество) 

 

Хозяйственные общества – корпоративные коммерческие 

организации с разделенным на доли учредителей (участников) 

уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и 

приобретенное хозяйственным обществом в процессе 

деятельности, принадлежит на праве собственности 

хозяйственному обществу. 

Хозяйственные общества могут быть созданы в двух 

организационно-правовых формах: общества с ограниченной 

ответственностью и акционерного общества.  

Хозяйственные общества наиболее популярны среди 

предпринимателей. Во многом это связано со спецификой 

организации управления хозяйствующим обществом, 

предполагающей корпоративное (совместное) управление 

                                                 
1 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право : монография. М.: Статут, 

2014. С. 192. 

 

consultantplus://offline/ref=9EFA1627799DE0AC2F5D2C10C00AAF5C730127666B8E38BD8A4DE1C42CD43145F1B22D5EFAFDA2B6F1e0T
consultantplus://offline/ref=9EFA1627799DE0AC2F5D2C10C00AAF5C730127666B8E38BD8A4DE1C42CD43145F1B22D5DFBFFe5T
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деятельностью хозяйственного общества. Это позволяет его 

участникам самостоятельно определять цели и задачи деятельности 

общества, размеры финансовых вложений и систему управления 

хозяйственным обществом. 

Имущество учредителей (участников) обособлено от 

имущества хозяйственного общества, которое формируется за счет 

вкладов, вносимых учредителями (участниками). 

Общество с ограниченной ответственностью (далее по 

тексту – ООО) представляет собой хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли. 

 Деятельность ООО регулируется в основном ГК РФ и 

Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Учредительным документом 

ООО являются учредительный договор и устав. 

Число участников ООО может быть от одного до пятидесяти. В 

случае превышения максимального числа участников ООО 

подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, 

а по истечении этого срока и невыполнении данной обязанности 

ООО подлежит ликвидации в судебном порядке, если число его 

участников не уменьшится до указанного предела. Участниками 

ООО могут быть физические или юридические лица.  

Уставный капитал в ООО (как и в любом другом юридическом 

лице) определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов Размер уставного 

капитала в ООО должен быть не менее десяти тысяч рублей. 

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей 

участников ООО
1
. 

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут 

                                                 
1 Номинальную стоимость доли в уставном капитале следует отличать от ее 

действительной стоимости. Действительная стоимость доли участника ООО 

соответствует части стоимости чистых активов ООО, пропорциональной размеру его 

доли.  Размер номинальной стоимости в уставном капитале в ООО выражается в виде 

процентов или в виде дроби. Например, в уставном капитале ООО размером 10000 

рублей доля единственного участника составляет 100%. То есть, номинальная стоимость 

доли – 10000 рублей. Размер чистых активов – 20000 рублей (чистые активы – это 

реальная стоимость имущества, имеющегося у общества, ежегодно определяемая за 

вычетом его долгов, то есть разница между активами и обязательствами ООО). Учитывая 

размер чистых активов можно узнать действительную стоимость доли, она составляет 

20000 рублей. 
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риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не 

полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной 

части доли каждого из участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной 

ответственностью должно содержать наименование общества и 

слова «с ограниченной ответственностью». 

Акционерное общество (далее по тексту – АО) – 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций. 

Деятельность АО регулируется в основном Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Учредительным документом АО является устав. 

АО может быть публичным (далее – ПАО) и непубличным. 

Основное различие между этими видами АО состоит в способе 

размещения и обращения их акций. В публичных АО акции 

размещаются путем открытой подписки и публично обращаются в 

соответствии с законодательством о ценных бумагах, т.е. акции 

публичного АО может приобрести любое заинтересованное лицо. 

В непубличных АО акции размещаются по закрытой подписке и 

публично не обращаются, т.е. акции могут приобрести только лица, 

определенные участниками АО. 

Максимальное и минимальное число участников в публичном 

АО не определено. В непубличном АО число участников может 

быть от одного до пятидесяти. Участниками АО могут быть 

граждане и юридические лица.  

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Минимальный размер уставного капитала в непубличном АО 

составляет 10 000 рублей, в публичном АО – 100 000 рублей. 

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости 

акций АО, приобретенных акционерами. При учреждении АО все 

его акции должны быть распределены среди учредителей. 

Устав АО должен содержать полное фирменное наименование 
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общества и указание на его организационно-правовую форму – 

акционерное общество. Публичное акционерное общество должно 

содержать указание на то, что общество является публичным. АО, 

созданные до 01.09.2014 и отвечающие признакам ПАО, 

признаются таковыми независимо от указания на это в их 

наименовании.  

 

6.5 Производственные кооперативы 

 

Исторически кооперативы основывались на идее 

взаимопомощи экономически слабых субъектов, которые могли 

стать конкурентоспособными и развиваться в условиях рыночного 

хозяйства только путем объединения своих сил и средств. Поэтому 

изначально кооперативы объединяли только физических лиц, 

профессионально занимающихся однородной хозяйственной 

деятельностью, например, производителей сельхозпродукции 

(фермеров). 

Основной задачей любого кооператива является содействие 

промыслу или иной экономической деятельности своих членов. 

Следовательно, его производственная деятельность должна быть 

связана с хозяйственной деятельностью его участников и 

направлена на ее материальную поддержку, а не только на 

получение прибыли.  

Производственный кооператив (артель) – это добровольное 

объединение граждан и юридических лиц на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов.  

Деятельность производственных кооперативов регулируется в 

основном ГК РФ и Федеральным законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ 

«О производственных кооперативах». Учредительным документом 

производственного кооператива является устав. 

Участие юридических лиц в деятельности производственного 

кооператива может быть только в случаях, предусмотренных 

законом или уставом производственного кооператива.  

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 
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Максимальное число – неограниченно. Кооператив действует по 

принципу «открытой двери», благодаря чему исключается 

монополизация кооперативом (союзом кооперативов) отдельных 

сфер экономической деятельности, т.к. любой ее участник может 

добиваться приема в соответствующий кооператив или союз 

кооперативов. Число членов кооператива, внесших паевой взнос, 

участвующих в деятельности кооператива, но не принимающих 

личного трудового участия в его деятельности, не может 

превышать двадцать пять процентов числа членов кооператива, 

принимающих личное трудовое участие в его деятельности (п. 2 ст. 

7 ФЗ О производственных кооперативов). 

Традиционно, членами кооператива являются граждане, 

обладающие равными правами и обязанностями по управлению. 

Каждый член кооператива имеет один голос на общем собрании, 

что исключает концентрацию управления в одних руках. При этом, 

в кооперативе невозможно членство без голоса и, как следствие, 

появление разных категорий участников. 

Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом 

кооператива. Сумма всех паев в денежном выражении составляет 

паевой фонд кооператива. 

Члены производственного кооператива обязаны вносить свои 

паевые взносы. Паевой взнос и пай – не одно и то же. Пай 

учитывается только в стоимостном выражении, чтобы определить 

размер участия члена кооператива в его имуществе. Помимо 

паевого взноса пай включает в себя кооперативные выплаты. 

Прибыль производственного кооператива распределяется 

между его членами в соответствии с их трудовым участием, если 

иной порядок не предусмотрен законодательством и уставом 

кооператива. 

Кооператив отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Особенностью 

производственных кооперативов является то, что их члены несут по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 

размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о 

производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Кооператив не отвечает по обязательствам его членов. 

consultantplus://offline/ref=7F28B1941DAD1FBCB8697A486527BB0DCCB7320F81BC47CD70B68D61AFDE109716726095ACC1B9P1DFR
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Обращение взыскания на пай члена кооператива по его личным 

долгам допускается лишь при недостатке иного имущества для 

покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном уставом 

кооператива. Взыскание по личным долгам члена кооператива не 

может быть обращено на неделимый фонд кооператива (п. 3 ст. 13 

ФЗ от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 

наименование и слова «производственный кооператив» или 

«артель». 

 

6.6 Хозяйственные партнерства 

 

Хозяйственное партнерство – созданная двумя или более 

лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой в соответствии с гражданским 

законодательством принимают участие участники 

партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, 

которые предусмотрены соглашением об управлении 

партнерством (п. 1 ст. 2 ФЗ от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О 

хозяйственных партнерствах»). 

 Деятельность хозяйственных партнерств регулируется ГК РФ 

и Федеральным законом от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах». Учредительным документом хозяйственного 

партнерства является устав. 

В хозяйственном партнерстве должно быть не менее двух не 

более пятидесяти участников. Ими могут быть граждане и (или) 

юридические лица. 

Особенностью хозяйственных партнерств является то, что 

система органов и их компетенция определяется исключительно 

волей их участников, а не законом. Исключение предусмотрено для 

единоличного исполнительного органа партнерства, который в 

обязательном порядке должен быть избран из числа участников 

партнерства. 

Статус хозяйственного партнерства и статус его участников 

определяются в корпоративном соглашении, которое имеет 

конфиденциальный характер и допускает полноправное участие в 

нем любых третьих лиц (которые при этом могут не нести никаких 
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обязанностей ни перед партнерами, ни перед партнерством, но в то 

же время частично или полностью устранить партнеров от 

управления такой корпорацией
1
. 

В хозяйственном партнерстве отсутствует зависимость степени 

участия в его управлении (в том числе участие в распределении 

прибыли и погашении убытков) от размера вклада в складочный 

капитал партнерства. Участники хозяйственного партнерства 

вправе установить любое распределение прав и обязанностей 

конкретных партнеров, никак не соответствующее размеру их 

вкладов в имущество партнерства. 

Каждый участник партнерства обязан внести вклад в 

складочный капитал партнерства. Вклад в складочный капитал 

партнерства может осуществляться деньгами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами.  

Партнерство несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. Партнерство не отвечает 

по обязательствам своих участников. 

Если в случае отсутствия или недостаточности у партнерства 

имущества для удовлетворения обязательств партнерства 

потребуется обращение взыскания на принадлежащие партнерству 

исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, обязательства партнерства перед его кредиторами 

могут быть полностью или частично исполнены от имени 

партнерства одним из участников партнерства. Участник 

партнерства, исполнивший обязательство партнерства, имеют 

право регрессного требования к партнерству в размере 

удовлетворенного требования (п. 4 ст. 3 ФЗ от 03.12.2011 № 380-ФЗ 

«О хозяйственных партнерствах»).  

Фирменное наименование партнерства должно содержать его 

наименование и слова «хозяйственное партнерство». 

 

6.7 Унитарные предприятия (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, унитарное казенное 

предприятие) 
                                                 

1 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 136 – 

137. 
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Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования активно участвуют в гражданско-правовых 

имущественных отношениях. Иногда они являются прямыми 

участниками хозяйственных обществ, а иногда выступают 

учредителями и собственниками имущества унитарных 

юридических лиц. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное 

за ней собственником. 

Деятельность унитарных предприятий регулируется в 

основном ГК РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Учредительным документом унитарного предприятие является его 

устав. Унитарное предприятие может иметь гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, 

предусмотренным в уставе. 

Унитарные предприятии создаются для управления 

государственным, региональным или муниципальным 

имуществом. Государственные и муниципальные предприятия 

вправе самостоятельно распоряжаться закрепленными за ним 

активами, производимой продукцией и доходами от продажи 

товаров, выполнения работ или услуг. Унитарные казенные 

предприятия могут делать это только с согласия собственника
1
. 

Унитарные предприятия могут быть следующих видов: 

– унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения: федеральное государственное 

предприятие и государственное предприятие субъекта РФ (далее по 

тексту федеральное государственное предприятие и 

государственное предприятие субъекта РФ именуются – 

государственное предприятие), муниципальное предприятие
2
; 

– унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления: федеральное казенное предприятие, казенное 

предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие 

                                                 
1 В силу того, что за унитарными казенными предприятиями имущество 

закреплено на праве оперативного управления. 
2 ФГУП, ГУП и МУП соответственно. 
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(далее по тексту – унитарное казенное предприятие). 

В государственном и муниципальном предприятии образуется 

уставный фонд, минимальный размер которого составляет не менее 

чем 500 000 рублей (для государственного предприятия), и не 

менее чем 100 000 рублей – для муниципального предприятия. 

В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию. Создание 

унитарных предприятий на основе объединения имущества, 

находящегося в собственности РФ, ее субъектов или 

муниципальных образований, не допускается. Особенностью 

унитарных предприятий является то, что их имущество неделимо и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками предприятия
 1
.  

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не 

несет ответственность по обязательствам собственника его 

имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за 

исключением собственника имущества унитарного казенного 

предприятия, не отвечает по обязательствам своего унитарного 

предприятия. Собственник имущества казенного предприятия 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

предприятия при недостаточности его имущества. 

Полное фирменное наименование государственного или 

муниципального предприятия должно содержать слова 

«федеральное государственное предприятие», «государственное 

предприятие» или «муниципальное предприятие» и указание на 

собственника его имущества - Российскую Федерацию, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование. 

 

 

 

 
                                                 

1 Унитарные предприятия получили свое название от латинского слова «unitas», 

что означает «единство».  
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ГЛАВА 7. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  

 

Некоммерческие корпоративные юридические лица – 

юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяют полученную прибыль между участниками, 

учредители (участники) которых приобретают право участия 

(членства) в них и формируют их высший орган управления (ст. 

123.1 ГК РФ). 

Учредительным документом некоммерческой корпоративная 

организации является устав. 

Некоммерческие корпоративные организации создаются в 

организационно-правовых формах потребительских кооперативов, 

общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных 

палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 

Некоммерческая корпоративная организация является 

собственником своего имущества. 

Некоммерческие корпоративные юридические лица вправе 

заниматься деятельностью, приносящей доход. Следует различать 

понятия «предпринимательская деятельность» (который могут 

заниматься коммерческие юридические лица), и «приносящая 

доход деятельность» (которой могут заниматься некоммерческие 

юридические лица). Признаки предпринимательской деятельности 

определены в ГК РФ, в то время как признаки приносящей доход 

деятельности – нет. Поэтому на практике возникают сложности с 

соотношением обозначенных понятий. 

Очевидно, что приносящая доход деятельность – понятие 

более широкое, чем предпринимательская деятельность. По 

общему правилу к приносящей доход деятельности относят 

приобретение и реализацию ценных бумаг; участие в других 

коммерческих и некоммерческих организациях; получение 

членских взносов; разовые сделки с имуществом, не обладающие 

признаком систематичности; получение дохода от пожертвований, 
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ренты, наследования и проч. разрешенных источников.  

В ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее по тексту – ФЗ «О 

некоммерческих организациях») указаны сферы деятельности, в 

которых осуществляется приносящая доход деятельность: 

социальная, культурная, образовательная, научная, 

благотворительная, управленческая и проч. Также нужно проводить 

различие по признаку систематичности извлечения прибыли, 

введения различия понятий прибыли и дохода, распределения 

прибыли. При этом последний признак играет важную роль, так 

как именно он характеризует основную цель деятельности 

некоммерческой организации
1
.  

Для предпринимательской деятельности характерно 

систематическое получение прибыли (не дохода), которая 

распределяется между участниками предпринимательской 

деятельности. Приносящая доход деятельность связана с 

поучением дохода (не прибыли), не носит систематического 

характера и доход не распределяется между участниками.  

Некоммерческие организации вправе заниматься любым видом 

приносящей доход деятельности при соблюдении следующих 

условий: 1) деятельность не запрещена законом; 2) деятельность 

предусмотрена уставом; 3) ведение деятельности обеспечено 

имеющимся у некоммерческой организации имуществом; 4) 

деятельность соответствует целям деятельности некоммерческой 

организации и служит ее достижению. 

 

7.1 Потребительские кооперативы 

 

Потребительский кооператив – основанное на членстве 

добровольное объединение граждан или граждан и юридических 

лиц в целях удовлетворения их материальных и иных 

потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов (ст. 123.2 ГК РФ).  

Деятельность потребительских кооперативов регулируется ГК 

                                                 
1 Дерюгина Т. В. Предпринимательская или приносящая доход деятельность 

некоммерческих организаций: проблемы гражданско-правового регулирования // 

Юридический вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 3. С. 16. 
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РФ и иными специальными законами (например, Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах», Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» и др.) Учредительным 

документом потребительского кооператива является устав. 

Потребительские кооперативы создаются в целях 

удовлетворения потребностей их членов в товарах, работах и 

услугах. Посредством создания потребительских кооперативов 

происходит объединение граждан для достижения общих целей на 

основе согласованных и равных возможностей. 

Каждый участник кооператива (пайщик) обладает правом 

голоса в принятии решений и в распределении имущества между 

участниками, с учетом их деятельности. 

Члены по отношению к потребительскому кооперативу 

обладают обязательственными правами требования, характер 

которых зависит от вида кооператива и конкретных целей его 

создания. Одним из них является право члена кооператива 

требовать предоставления имущества или осуществления 

определенных действий в целях удовлетворения своих 

потребностей. Для одних кооперативов удовлетворение 

потребностей членов носит постоянный характер, для других – 

временный. 

В отличие от производственных кооперативов, 

потребительские кооперативы не имеют целью извлечение 

прибыли. Кроме того, для потребительского кооператива нет 

обязанности его пайщиков принимать личное трудовое участие в 

деятельности кооператива. 

В течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса 

члены потребительского кооператива обязаны покрыть 

образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. 

В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть 

ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива. 

Наименование потребительского кооператива должно 
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содержать указание на основную цель его деятельности, а также 

слово «кооператив». Например, «гаражный», «кредитный», 

«жилищно-строительный», «снабженческий» и другие. 

Наименование общества взаимного страхования должно 

содержать слова «потребительское общество». 

 

7.2 Общественные организации и общественные движения 

 

Граждане имеют право на объединение путем создания на 

добровольной основе общественных объединений для защиты 

общих интересов и достижения общих целей.  

Под общественным объединением понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. 

Общественные объединения могут создаваться в одной из 

следующих организационно-правовых форм: общественная 

организация; общественное движение; общественный фонд; 

общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; 

политическая партия (ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях«) (далее по тексту – ФЗ 

«Об общественных объединениях»). 

Основная цель всех общественных объединений – выражение 

позиции той или иной группы лиц по социальным или 

политическим вопросам
1
. Чаще всего общественные объединения 

создаются в связи с необходимостью решения социальных 

проблем. Например, в связи с ухудшением экологии, в связи с 

падением уровня доверия у населения к государственным органам 

управления и политическим партиям, желанием влиять на решение 

государственных вопросов. 

Учредителями общественного объединения являются 

физические лица и юридические лица – общественные 

объединения. 

Общественная организация представляет собой основанное 
                                                 

1 Например, общественные молодежные объединения отражают интересы 

молодежи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
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на членстве и общности интересов добровольное объединение 

граждан для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, представления и защиты 

общих интересов и достижения иных не противоречащих 

закону целей (ст. 123.4 ГК РФ). 

Деятельность общественных объединений регулируется 

многочисленными нормативными актами, среди которых особое 

место занимает ФЗ «Об общественных объединениях«. 

Учредительным документом общественной организации является 

устав. Количество учредителей общественной организации не 

может быть менее трех. 

Органы общественных организаций: 

– съезд (конференция) или общее собрание – высший 

руководящий орган; 

– выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду 

(конференции) или общему собранию – постоянно действующий 

руководящий орган; 

– единоличный исполнительный орган (а в случаях, 

предусмотренных законом или уставом, в общественной 

организации может быть образован коллегиальный 

исполнительный орган) – постоянно действующий орган 

управления, решающий текущие вопросы деятельности. 

Общественная организация является собственником своего 

имущества. Ее участники (члены) не сохраняют имущественные 

права на переданное ими в собственность организации имущество, 

в том числе на членские взносы. 

Участники (члены) общественной организации не отвечают по 

обязательствам организации, в которой участвуют в качестве 

членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

Общественные организации могут объединяться в ассоциации 

(союзы) в порядке, установленном ГК РФ. 

Общественное движение – состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, 

преследующее социальные, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения (ст. 9 ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Учредительным документом общественного движения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
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является устав. В общественном движении создаются органы 

управления, которые аналогичны органам управления, 

создаваемым в общественной организации, за одним исключением: 

единоличный исполнительный орган в общественном движении не 

образуется.  

Несмотря на схожесть, общественные организации и 

общественные движения имеют много различий. Общественные 

организации – это всегда относительная автономная группа людей, 

ориентированная на достижение некоторой заранее фиксированной 

цели, реализация которой требует совместных и конструктивных 

действий на основе определенных процедур и правил. В отличие от 

общественных организаций общественные движения не всегда 

объединяют единомышленников, могут включить группы и 

течения, объединившиеся из тактических соображений и 

расходящиеся в программных установках. 

Общественные организации, в отличие от общественных 

движений, имеют четкую структуру, устав, постоянное членство, в 

силу чего они более устойчивы, располагают большими 

возможностями для решения общественных проблем. 

 

7.3 Ассоциации (союзы) 
 

Ассоциация (союз) – основанное на членстве 

некоммерческая организация, созданная для представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для 

достижения общественно полезных целей, а также иных не 

противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер 

целей (п. 1 ст. 11 ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Деятельность ассоциация (союзов) в основном регулируется 

ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях». Союзы 

(ассоциации) общественных объединений создаются на основе 

учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами 

(ассоциациями). 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) 

создаются, в частности, объединения лиц, имеющие целями 

координацию их предпринимательской деятельности, 

представление и защиту общих имущественных интересов, 



118 

 

профессиональные объединения граждан, не имеющие целью 

защиту трудовых прав и интересов своих членов, 

профессиональные объединения граждан, не связанные с их 

участием в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц 

творческих профессий и другие), саморегулируемые организации и 

их объединения
1
. 

Поэтому, согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ, к ассоциациям (союзам) 

относятся, в том числе, некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты.  

Вместе с тем, в форме ассоциации (союза) не могут создаваться 

профессиональные союзы работников, политические партии и 

общественные организации, допускающие исключительно 

индивидуальное членство граждан, а также создаваемые 

гражданами разнообразные общества по интересам, или клубы 

(спортивные, литературно-художественные, филателистические и 

т.д.), поскольку все они должны относиться к общественным 

организациям граждан
2
. 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества, 

самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении 

ассоциаций (союзов) отдельных видов. 

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих 

членов, если иное не предусмотрено законом. Члены ассоциации 

(союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением 

случаем, если законом или уставом ассоциации (союза) 

предусмотрена субсидиарная ответственность (п. 3 ст.123.8 ГК 

РФ). Например, члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в 

размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными 

документами (п. 4 ст. 11 ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

                                                 
1 В качестве примеров ассоциация (союзов) можно привести торгово-

промышленные палаты, объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих 

профессий, объединения саморегулируемых организаций. 
2 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право : монография. М.: Статут, 

2014. С. 150. 
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Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание 

на основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) 

с включением слов «ассоциация» или «союз». 

 

7.4 Товарищества собственников недвижимости 

 

Товарищество собственников недвижимости создается в целях 

реализации совместных потребностей собственников недвижимого 

имущества. 

Товарищество собственников недвижимости (далее по 

тексту – ТСН) – добровольное объединение собственников 

недвижимого имущества, созданное ими для совместного 

владения, пользования и в установленных законом пределах 

распоряжения имуществом (вещами), в силу закона 

находящимся в их общей собственности или в общем 

пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ). 

Деятельность ТСН регламентируется ГК РФ, Жилищным 

кодексом РФ и иными специальными законами об отдельных видах 

ТСН. Учредительным документом ТСН является устав. 

Наиболее распространенными видами ТСН являются: 

товарищества собственников жилья, садоводческие 

некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие 

товарищества. 

Органами управления ТСН являются:  

– общее собрание членов ТСН – высший орган ТСН; 

– единоличный исполнительный орган (председатель); 

– постоянно действующий коллегиальный исполнительный 

орган (правление). 

Особенности ТСН: 

– создается на добровольных началах; 

– участниками могут быть только собственники объектов 

недвижимости. При этом должен быть какой-то признак, 

объединяющий собственников объектов недвижимости, например, 

объекты должны находиться в одном многоквартирном доме, либо 

в соседних домах, обладающих общими коммуникациями, 

земельные участки должны быть частью единого дачного массива и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/06abfdb19d8c1412a8e9c11c1087a04f30a8bd53/
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проч.; 

– цель создания: совместное владение и пользование общим 

имуществом (например, коридорами, коммуникациями и проч.). 

ТСН является собственником своего имущества. Общее 

имущество в многоквартирном доме по общему правилу 

принадлежит членам товарищества собственников недвижимости 

на праве общей долевой собственности. На таком же праве 

собственникам земельных участков принадлежит имущество 

общего пользования в садоводческом или огородническом 

товариществе. 

ТСН не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ТСН 

не отвечают по его обязательствам. 

 

7.5 Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ, и общины коренных малочисленных 

народов РФ 

 

Казачьи общества – внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации объединения 

граждан, созданные в целях сохранения традиционных образа 

жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а 

также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом 

от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» (ст. 123.15 ГК РФ). 

Деятельность казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в РФ, и деятельность общин коренных 

малочисленных народов РФ регламентируется в основном ГК РФ и 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Положения ГК РФ о некоммерческих организациях 

применяются к казачьим обществам, внесенным в государственный 

реестр казачьих обществ в РФ, если иное не установлено 

Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества». Таким образом, 

казачьи общества, не внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ, не являются юридическими лицами. 

Казачьи общества создаются на принципах добровольности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372894/
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самоорганизации, общности интересов и уклада жизни. Основная 

цель деятельности – сохранение традиционного образа уклада 

жизни и культуры казачества. 

В состав казачьего общества могут быть приняты только 

граждане России. Члены общества добровольно принимают на себя 

обязательство нести государственную и иную службу. 

Управление казачьим обществом осуществляется высшим 

органом управления казачьего общества, атаманом казачьего 

общества, а также другими органами управления казачьего 

общества, образуемыми в соответствии с федеральным законом, 

указом Президента РФ и уставом казачьего общества
1
. 

Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а 

также имущество, приобретенное за счет доходов от его 

деятельности, является собственностью казачьего общества.  

Члены казачьего общества не отвечают по его обязательствам, 

а казачье общество не отвечает по обязательствам своих членов. 

Общины коренных малочисленных народов РФ (далее по 

тексту – община) – добровольные объединения граждан, 

относящихся к коренным малочисленным народам РФ и 

объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной 

среды обитания, сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования, промыслов и культуры (п. 1 ст. 123.16 

ГК РФ). 

Признаки общины: 

1. Добровольные объединения граждан РФ, относящихся к 

коренным малочисленным народам РФ. Членство в общине 

коренных может быть коллективным (членство семей (родов)) и 

индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным 

народам). Индивидуальными членами могут быть лица, 

относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 16 

лет, ведущие традиционный для этих народов образ жизни, 

осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся 

традиционными промыслами. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества». 

 

https://base.garant.ru/188922/
https://base.garant.ru/188922/
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2. Объединение происходит по признаку кровного родства и 

(или) территориально-соседскому признаку. 

3. Цель объединения: защита исконной среды обитания, 

сохранение и развитие традиционных образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры. 

Органами управления общины являются: общее собрание 

(сход) членов (высший орган управления); правление (совет), 

состоящий из председателя правления (совета) общины и других 

членов правления (совета) общины. 

Члены общины имеют право на получение части ее имущества 

или компенсации стоимости такой части при выходе из общины 

или ее ликвидации в порядке, установленном законом. 

 

7.6 Адвокатски палаты и адвокатские образования, 

являющиеся юридическими лицами 

 

Адвокатские палаты – некоммерческие организации, 

основанные на обязательном членстве и созданные в виде 

адвокатской палаты субъекта РФ или Федеральной палаты 

адвокатов РФ для реализации целей, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 
(ст. 123.16-1 ГК РФ). 

Деятельность адвокатских палат регламентируется в основном 

ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Адвокатские палаты создаются в следующих целях: 

обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, 

ее доступности для населения на всей территории субъекта РФ, 

организации юридической помощи, оказываемой гражданам РФ 

бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и 

соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301173/999df034a1afb1184361da2e27113eec25dce58c/#dst100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382564/
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Членами адвокатской палаты могут и должны быть граждане, 

имеющие статус адвоката. 

Различают адвокатскую палату субъекта РФ и Федеральную 

палату адвокатов РФ. 

Адвокатская палата субъекта РФ объединяет адвокатов одного 

субъекта РФ. Причем адвокат не вправе, а именно обязан быть 

членом адвокатской палаты того субъекта РФ, в котором он 

проживает. В случае изменения места жительства, адвокат должен 

вступить в адвокатскую палату по месту нового жительства. В 

рамках одного субъекта РФ может быть создана только одна 

адвокатская палата субъекта РФ. 

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского 

самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов адвокатов. Федеральная палата адвокатов РФ объединяет 

адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного 

членства (т.е. членство адвокатских палат субъектов РФ в 

Федеральной палате адвокатов РФ не добровольное, а 

обязательное). 

Органами управления адвокатской палаты являются: собрание 

(конференция) адвокатов (высший орган управления), совет 

адвокатской палаты, президент адвокатской палаты, 

квалификационная комиссия и ревизионная комиссия. 

Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а 

адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов. 

Адвокатские образования, являющимися юридическими 

лицами, (далее по тексту – адвокатские образования) – 

некоммерческие организации, созданные в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

целях осуществления адвокатами адвокатской деятельности. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, 

в отличие от адвокатских палат, представляют собой добровольные 

объединения. Членство адвоката в таком образовании 

обязательным не является, польку адвокат может осуществлять 

адвокатскую деятельность индивидуально посредством создания 

адвокатского кабинета. Членами адвокатских образований могут 

быть только адвокаты. 

Адвокатские образования создаются в виде коллегии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400019/56fa15d45711dd35eef20fc60062855b203508e4/#dst100175
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адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации. 

В коллегии адвокатов по сравнению с адвокатским бюро 

каждый адвокат фактически осуществляет свою деятельность 

индивидуально. При заключении соглашения об оказании 

юридической помощи стороной выступает конкретный адвокат, 

который и принимает на себя всю полноту ответственности перед 

доверителем. 

Высшим органом управления коллегии адвокатов является 

общее собрание ее членов. Для осуществления руководства 

текущей деятельностью образуется единоличный орган (например, 

председатель), который подотчетен общему собранию. 

В адвокатском бюро члены находятся в более сильном 

взаимодействии по сравнению с коллегией адвокатов. Адвокатское 

бюро, как правило, создается для командной работы адвокатов. 

Еще до учреждения адвокатского бюро адвокаты заключают между 

собой партнерский договор, определяющий порядок и условия 

соединения усилий для оказания юридической помощи от имени 

всех партнеров. Все адвокаты, заключившие партнерский договор и 

присоединившиеся к нему впоследствии, являются участниками 

адвокатского бюро (партнерами). 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнерским 

договором. Соглашение об оказании юридической помощи с 

доверителем заключается управляющим партнером или иным 

партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 

доверенностей. 

Юридическая консультация создается не в порядке личной 

инициативы адвокатов, а по решению совета адвокатской палаты 

субъекта РФ. Такое решение может быть принято по 

представлению органа исполнительной власти субъекта РФ, если 

на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 

данного судебного района, составляет менее двух на одного 

федерального судью. 

 

7.7 Нотариальные палаты 

Нотариальные палаты – некоммерческие организации, 
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которые представляют собой профессиональные объединения, 

основанные на обязательном членстве, и созданы в виде 

нотариальной палаты субъекта РФ или Федеральной 

нотариальной палаты для реализации целей, предусмотренных 

законодательством о нотариате (п. 1 ст. 123.16-3 ГК РФ). 

Деятельность нотариальных палат регламентируется в 

основном ГК РФ и Основами законодательства РФ о нотариате от 

11.02.1993 г.  № 4462-1
1
. 

Нотариальная палата субъекта РФ – некоммерческая 

организация, представляющее собой профессиональное 

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Нотариальные палаты 

образуются в каждом субъекте Российской Федерации. 

Федеральная нотариальная палата – некоммерческая 

организация, представляющая собой профессиональное 

объединение нотариальных палат субъектов РФ, основанное на их 

обязательном членстве. 

Целями деятельности нотариальной палаты являются 

представление и зашита интересов нотариусов, оказание им 

помощи и содействия в развитии частной нотариальной 

деятельности, организация стажировки лиц, претендующих на 

должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки 

нотариусов, организация страхования нотариальной деятельности 

и проч. 

Членами нотариальной палаты могут быть нотариусы, а также 

лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не являющиеся 

нотариусами. Органами нотариальной палаты являются: общее 

собрание членов нотариальной палаты, президент, правление, 

ревизионная комиссия и иные органы, создание которых 

предусмотрено уставом нотариальной палаты. 

Источником финансирования деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой, являются денежные средства, 

полученные им за совершение нотариальных действий и оказание 

услуг правового и технического характера, другие финансовые 

поступления, не противоречащие законодательству Российской 
                                                 

1
  Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993 г. № 10. Ст. 357. 
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Федерации. Денежные средства, полученные нотариусом, 

занимающимся частной практикой, после уплаты налогов, других 

обязательных платежей поступают в собственность нотариуса (ст. 

23 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 

имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине 

имуществу гражданина или юридического лица в результате 

совершения нотариального действия с нарушением закона. 

Государство не несет ответственность за вред, причиненный 

действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося частной 

практикой. Государство несет ответственность за вред, 

причиненный действиями (бездействием) нотариуса, работающего 

в государственной нотариальной конторе, в соответствии со ст. 

1069 ГК РФ. 
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ГЛАВА 8. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УНИТАРНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

8.1 Фонды 

 

Согласно § 7 главы 4 ГК РФ в Российской Федерации могут 

создаваться общественно полезные фонды и личные фонды. 

Несмотря на объединяющее их слово: «фонд», это разные 

организационно-правовые формы, а не разновидности одной.  

Общественно полезный фонд (далее по тексту – ОПФ) – это 

унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные 

социальные, общественно полезные цели (п. 1 ст. 123.17 ГК РФ). 

ОПФ действует на основании устава. У ОПФ может быть 

несколько учредителей. 

Общественно полезные фонды создаются для 

благотворительных, культурных, образовательных или иных 

социальных, общественно полезных целей.  

Органами управления ОПФ являются высший коллегиальный 

орган ОПФ и избираемый им единоличный исполнительный орган 

ОПФ (председатель, генеральный директор). Высший орган может 

назначить также и коллегиальный исполнительный орган фонда 

(правление) или иной коллегиальный орган фонда.  

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью 

ОПФ, принятием другими органами решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств ОПФ, соблюдением ОПФ 

законодательства, в случае принятия соответствующего решения 

высшим коллегиальным органом возможно формирование 

коллегиального исполнительного органа ОПФ (правления) или 

иного коллегиального органа. 

Имущество, переданное ОПФ его учредителями (учредителем), 

является собственностью ОПФ. Учредители ОПФ не имеют 

имущественных прав в отношении созданного ими фонда. 

Имущество ОПФ используется исключительно для целей, 

определенных в его уставе. ГК РФ установлена обязанность ОПФ 
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ежегодно публиковать отчет об использовании имущества. 

Учредители не отвечают по обязательствам ОПФ, а ОПФ не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. Лицо, 

уполномоченное выступать от имени фонда, обязано по 

требованию членов его высшего коллегиального органа, 

действующих в интересах фонда, в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ 

возместить убытки, причиненные по его вине фонду. Такая 

ответственность наступает, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно 

действовало недобросовестно или неразумно
1
.  

 В наименовании ОПФ должны содержаться слово «фонд» 

или слова «общественно полезный фонд». 

Личным фондом признается учрежденная гражданином 

или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая 

организация, осуществляющая управление переданным ей этим 

гражданином имуществом или унаследованным от этого 

гражданина имуществом в соответствии с утвержденными 

им условиями управления (ст. 123.20-4 ГК РФ). 

Учредительным документом личного фонда является его устав. 

Устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные 

внутренние документы личного фонда при жизни учредителя 

фонда могут быть им изменены. По общему правилу после смерти 

учредителя личного фонда утвержденные учредителем при его 

жизни устав личного фонда, условия управления личным фондом и 

иные внутренние документы личного фонда не могут быть 

изменены.  

Устав личного фонда и условия управления личным фондом 

подлежат нотариальному удостоверению. Условия управления 

личным фондом является внутренним документом личного фонда. 

Личный фонд может быть учрежден на определенный срок 

либо бессрочно. У личного фонда может быть только один 

                                                 
1
 Критерии недобросовестности и неразумности действий директора установлены 

в п. 2 и 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2013. № 10. 
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учредитель. Закон запрещает «соучредительство» (за исключением 

случаев, если учредителями личного фонда являются супруги, 

передающие фонду общее имущество) и замену учредителя 

личного фонда. 

Личный фонд может быть учрежден: 

– самим гражданином – при его жизни; 

– нотариусом – после смерти гражданина, но по его 

инициативе, проявленной при жизни (наследственный фонд). 

Личные фонды создаются для управления личным 

имуществом. Цель его создания – обособление определенного 

имущества гражданина для эффективного управления им в 

соответствии с теми задачами, которые определяет учредитель 

фонда.  

Особенность правоспособности личного фонда как 

некоммерческой унитарной организации заключается в том, что он 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и 

необходимой для достижения этих целей. Для осуществления 

предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них (п. 5 ст. 123.20-4 

ГК РФ). 

Личный фонд формируется строго из имущества гражданина. 

Законодательно определены требования к стоимости имущества, 

передаваемого личному фонду (за исключением наследственного 

фонда) его учредителем при создании: не может быть менее 

100 000 000 рублей (стоимость имущества определяется 

независимым оценщиком). 

Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, 

принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель 

личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда. 

Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд 

не допускается. Стоимость имущества, передаваемого личному 

фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем 

при создании личного фонда, не может быть менее ста миллионов 

рублей (п. 4 ст. 123.20-4 ГК РФ). 

Выгодоприобретатель личного фонда имеет право на 

получение имущества в соответствии с условиями управления 

https://home.garant.ru/#/document/401416246/entry/1232043
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личным фондом.  

По общему правилу отчет об использовании имущества 

личного фонда не подлежит опубликованию, за исключением 

случаев, предусмотренных условиями управления личным фондом. 

Учредитель личного фонда несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам этого личного фонда при 

недостаточности его имущества, а личный фонд, за исключением 

наследственного фонда, несет субсидиарную ответственность 

своим имуществом по обязательствам учредителя личного фонда в 

течение трех лет со дня его создания. В исключительных случаях, 

если кредиторы личного фонда или учредителя личного фонда по 

уважительным причинам не имели возможности обратиться с 

требованиями к учредителю личного фонда или личному фонду в 

течение указанного срока, этот срок может быть продлен судом, но 

не более чем на пять лет со дня создания личного фонда. 

Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам личного 

фонда, а личный фонд не отвечает по обязательствам 

выгодоприобретателя. 

Наименование личного фонда должно включать слова «личный 

фонд». Наименование наследственного фонда должно включать 

слова «наследственный фонд». 

При жизни учредителя, а в некоторых случаях – и после его 

смерти, допускается преобразование личного фонда в общественно 

полезный фонд. Не позднее шести месяцев со дня смерти 

гражданина, учредившего личный фонд при жизни, если условия 

управления этим фондом после смерти учредителя 

предусматривают исключительно положения о передаче 

отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего 

имущества личного фонда или его части, такой фонд подлежит 

преобразованию в общественно полезный фонд (п. 6 ст. 123.20-5 

ГК РФ).  

 

8.2 Учреждения 

 

Учреждение – это унитарная некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого 

https://home.garant.ru/#/document/401416246/entry/12320410
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характера (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ).  

Учредительным документом учреждения является его устав. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим 

лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием (государственное учреждение, муниципальное 

учреждение). 

Органами управления учреждения являются: руководитель, 

коллегиальные органы (создаются по решению учредителя). 

В зависимости от того, кто создает учреждение различают: 

– частное учреждение, которое может быть создано 

гражданином или юридическим лицом; 

– государственное учреждение, которое может быть создано 

Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации; 

– муниципальное учреждение, которое может быть создано 

муниципальным образованием. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным. 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы
1
. 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

соответственно органов государственной власти, органов 

публичной власти федеральной территории или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

                                                 
1 Ст. 6 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

https://home.garant.ru/#/document/12112604/entry/6015
https://home.garant.ru/#/document/10105879/entry/921
https://home.garant.ru/#/document/190157/entry/201
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культуры и спорта, а также в иных сферах
1
. 

Автономное учреждение – это некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов публичной власти 

федеральной территории, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, средств массовой информации, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в 

том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в указанных сферах)
2
. 

Частное учреждение – это некоммерческая организация, 

созданная гражданином или юридическим лицом для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера (п. 1 ст. 9 ФЗ от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Имущество учреждения. Учредитель является собственником 

имущества, созданного им учреждения. На имущество, 

закрепленное собственником за учреждением и приобретенное 

учреждением по иным основаниям, оно приобретает право 

оперативного управления.  

Казенное учреждение не вправе отчуждать имущество, 

закрепленное за собственником или приобретенное учреждением 

за счет средств, выделенных собственником. Бюджетные и 

автономные учреждения вправе распоряжаться имуществом, за 

исключением недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, распоряжение которым осуществляется с согласия 

собственника. 

Ответственность. Государственные и муниципальные 

учреждения не отвечают по обязательствам собственников своего 

имущества. 

                                                 
1 Ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
2 Ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

https://home.garant.ru/#/multilink/190157/paragraph/99264/number/1
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Казенное и частное учреждения отвечают по своим 

обязательствам находящимися в их распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам казенного или 

частного учреждения несет собственник его имущества. 

Бюджетное и автономное учреждения отвечают по своим 

долгам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности. Исключение составляют особо ценное движимое и 

недвижимое имущество. 

По обязательствам бюджетного или автономного учреждения, 

связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 

имущества учреждения, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества бюджетного или автономного учреждения. 

 

8.3 Автономные некоммерческие организации 

 

Автономная некоммерческая организация (далее по тексту – 

АНО) – это унитарная некоммерческая организация, не 

имеющая членства и созданная на основе имущественных 

взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности 

(п. 1 ст. 123.24 ГК РФ). 

Учредительным документом автономной некоммерческой 

организация является его устав. Учредителями АНО могут быть 

граждане или юридические лица. 

Отличительной особенностью АНО является цель: АНО 

создается исключительно в целях предоставления услуг. 

Автономная некоммерческая организация вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей 

этим целям, создавая для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственные общества или участвуя в них (п. 5 ст. 

123.24 ГК РФ). 

Структура органов АНО законодательно не определена, 
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следовательно, она определяется учредителями в уставе. 

Учредители АНО обязаны назначить единоличный 

исполнительный орган (председателя, директора). Единоличным 

исполнительным органом автономной некоммерческой 

организации может быть назначен один из ее учредителей-граждан. 

По решению учредителей (учредителя) автономной 

некоммерческой организации в ней может быть создан постоянно 

действующий коллегиальный орган. 

Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), 

становится собственностью АНО. В АНО происходит объединение 

имущественных взносов для достижения уставных целей. 

Внесение взносов является обязанностью учредителей АНО.  

Учредители не несут ответственности по долгам автономной 

некоммерческой организации, а АНО не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

Автономная некоммерческая организация должна иметь 

наименование, содержащее слова «автономная некоммерческая 

организация» и указание на характер ее деятельности. 

 

8.4 Религиозные организации 

 

Религиозная организация – это унитарная некоммерческая 

организация, представляющая собой добровольное объединение 

граждан и иных физических лиц, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, образованное ими в целях 

совместного исповедания и распространения веры (п. 1 ст. 

123.26 ГК РФ). 

Деятельность религиозных организаций регламентируется в 

основном ГК РФ и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях». Вопросы 

участия учредителей и иных юридических или физических лиц в 

деятельности религиозных организаций определяются уставом и 

(или) внутренними установлениями религиозных организаций.  

В зависимости от территориальной сферы своей деятельности 

религиозные организации подразделяются на местные и 

централизованные. Первые объединяют собственно физических 

лиц в целях совместного исповедания и распространения веры, 
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вторые включают в себя местные религиозные организации. 

Местная религиозная организация создается не менее чем 

десятью гражданами-учредителями, централизованная религиозная 

организация – не менее чем тремя местными религиозными 

организациями или другой централизованной религиозной 

организацией. 

Порядок образования органов религиозной организации и их 

компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также 

отношения между религиозной организацией и лицами, входящими 

в состав ее органов, определяются уставом и внутренними 

установлениями религиозной организации. Учредитель 

(учредители) религиозной организации может выполнять функции 

органа управления или членов коллегиального органа управления 

данной религиозной организации. 

Религиозные организации являются собственниками 

принадлежащего им имущества, в том числе имущества, 

приобретенного или созданного ими за счет собственных средств, а 

также пожертвованного религиозным организациям или 

приобретенного ими по иным законным основаниям. 

На принадлежащее религиозным организациям имущество 

богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по 

требованиям их кредиторов
1
. 

Учредители религиозных организаций не отвечают по 

обязательствам этих организаций, а эти организации не отвечают 

по обязательствам своих учредителей. 

Наименование религиозной организации должно содержать 

сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана 

указывать свое полное наименование при осуществлении 

деятельности. 

 

8.5 Публично-правовые компании 

 

Публично-правовая компания (далее по тексту – ППК) – 

унитарная некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично-
                                                 

1 Перечень такого имущества определяется в порядке, установленном 

законодательством о свободе совести и о религиозных объединениях. 
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правового характера и осуществляющая свою деятельность в 

интересах государства и общества (п. 1 ст. 2 ФЗ от 03.07.2016 № 

236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

ППК может быть создана на основании федерального закона 

или указа Президента РФ и действует на основании указанных 

нормативных актов о создании ППК и утверждаемого 

Правительством РФ устава. 

Учредителем ППК является Российская Федерация. 

Органами управления ППК являются: наблюдательный совет, 

генеральный директор, правление (если его создание 

предусмотрено решением о создании ППК). 

Общей целью создания ППК является более гибкое и 

эффективное участие государства в тех сферах экономической 

деятельности, где использование существующих форм организаций 

невозможно или является ограниченным. Также при помощи ППК 

государство планирует усилить контроль над целевым 

использованием государственного имущества. 

ППК может быть создана, в частности, в целях проведения 

государственной политики, предоставления госуслуг, управления 

госимуществом, обеспечения модернизации и инновационного 

развития экономики, осуществления контрольных и 

управленческих функций и полномочий, реализации особо важных 

госпроектов и программ. 

Публично-правовая компания вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 

решением о создании публично-правовой компании и ее уставом, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана. 

Имущество ППК принадлежит ей на праве собственности и 

используется для достижения целей деятельности ППК и 

осуществления возложенных на нее функций и полномочий. 

Имущество ППК формируется за счет имущественного взноса 

Российской Федерации, имущества, полученного в порядке 

правопреемства в результате преобразования юридических лиц в 

ППК, добровольных имущественных взносов, доходов, 

https://home.garant.ru/#/multilink/71433932/paragraph/9/number/0
https://home.garant.ru/#/multilink/71433932/paragraph/9/number/1
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полученных ППК от осуществления своей деятельности, и иных не 

запрещенных законодательством РФ поступлений. 

Состав имущества, передаваемого ППК в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, определяется 

Правительством РФ. Одновременно им же может быть установлен 

перечень имущества и (или) видов имущества ППК, на которое не 

может быть обращено взыскание по ее обязательствам. 

Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

публично-правовой компании, а публично-правовая компания не 

отвечает по обязательствам Российской Федерации. 

 

8.6 Государственные корпорации 

 

Государственная корпорации – это не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 

осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций (ст. 7.1 ФЗ «О некоммерческих 

организациях»). 

Это юридическое лицо основано на государственном участии и 

совмещает в себе функции государственного управления и 

осуществления экономической деятельности
1
. 

Каждая государственная корпорация создается на основании 

специального федерального закона, который определяет ее 

правовое положение, цели деятельности, полномочия и функции, 

порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и 

ликвидации. Для создания государственной корпорации не 

требуется учредительных документов, предусмотренных ст. 52 ГК 

РФ. 

Федеральным законом, предусматривающим создание 

государственной корпорации, должно быть предусмотрено 

формирование совета директоров или наблюдательного совета 

государственной корпорации, которые являются высшими 

                                                 
1
 В настоящее время в России действуют такие государственные корпорации, как, 

например, Агентство по страхованию вкладов, Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос». 
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органами управления государственной корпорации. 

Имущество, переданное государственной корпорации 

Российской Федерацией, является собственностью 

государственной корпорации. Имущество корпорации, помимо 

первоначального и дополнительных взносов РФ, формируется 

также за счет самостоятельной хозяйственной деятельности 

корпорации и деятельности организаций, акции (доли) которых 

находятся в собственности корпорации, иных поступлений, 

указанных в законе о государственной корпорации. 

Особенностью государственной корпорации является то, что в 

случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

предусматривающим ее создание, за счет части имущества 

государственной корпорации может быть сформирован уставный 

капитал, определяющий минимальный размер имущества 

государственной корпорации, гарантирующего интересы ее 

кредиторов. 

Государственная корпорация не отвечает по обязательствам РФ, 

а последняя не отвечает по обязательствам государственной 

корпорации, если законом, предусматривающим создание 

государственной корпорации, не предусмотрено иное. 
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ГЛАВА 9. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СУБЪЕКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

9.1 Особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований 

 

Действующий Гражданский кодекс РФ закрепляет 

возможность участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (далее – 

публично-правовых образований) в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

В соответствии с положениями ст. 124 ГК РФ Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации - республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, 

автономные округа, - а также муниципальные образования (к 

каковым закон относит городское или сельское поселение, 

муниципальный округ, муниципальный район, городской округ, 

внутригородской район, внутригородская территория 
1
), выступают 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на 

равных началах с иными участниками этих отношений - 

гражданами и юридическими лицами. Тем самым публично-

правовые образования признаются равноправными участниками 

имущественных отношений. 

Основное назначение публично-правовых субъектов состоит в 

реализации их публичных функций. Осуществление большинства 

внутренних и части внешних функций современного государства 

невозможно без использования публичной властью гражданско-

правовых средств (форм, институтов). Именно этим продиктована 

необходимость выступления Российской Федерации, а также иных 

публично-правовых образований в качестве самостоятельных 

особых гражданско-правовых субъектов. 

Однако следует отметить, что законодатель, употребив в ст. 

124 ГК РФ формулировку «особенности данных субъектов», указал 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. 

Ст. 3822. 
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на них как на особые субъекты права, поскольку властная 

(публично-правовая) сущность упомянутых участников 

правоотношений проявляется и в гражданском праве. 

В современном гражданском законодательстве закреплена 

самостоятельная гражданско-правовая природа Российской 

Федерации, несводимая к конструкции юридического лица.  

Предпринимаемые в литературе попытки охарактеризовать 

публично-правовые образования как особую разновидность 

юридического лица, в частности как «юридическое лицо 

публичного права», обладающего известными особенностями 

правового статуса (А.П. Гринкевич
1
, О.В. Усков

2
, Л.Л. Чантурия

3
, 

В.Е.Чиркин
4
) не вытекают из норм действующего законодательства 

и не учитывают исторических закономерностей развития учения о 

субъектах гражданского права. Государство является 

самостоятельной разновидностью субъектов гражданского права 

(В.Г. Голубцов
5
Л.А. Грось, В.Д. Ким

6
, В.Ф. Яковлев 

и Э.В. Талапина
7
 и др.)  

Правовая природа Российской Федерации и иных публично-

правовых образований как частноправовых субъектов не сводима к 

конструкции юридического лица в силу:  

1) исторических тенденций развития отечественного 

гражданского законодательства о субъектах гражданского права;  

2) наличия принципиальных различий в целях создания и 

участия в гражданском обороте юридических лиц и публично-

правовых образований; 

                                                 
1 Гринкевич А.П. Гражданско-правовое положение казны: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1995. 
2 Усков О.Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал 

российского права. 2010. № 6. С. 101 – 111. 
3 Чантурия Л.Л. Юридические лица публичного права: их место в гражданском 

праве и особенности правового регулирования // Государство и право. 2008. № 3. С. 42.  
4 См. об этом: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. С. 16 – 26. Он 

же. Публичное право и юридические лица // Право и политика. 2015. № 1. С. 6-18. 
5 Голубцов В.Г. Государство как частноправовой субъект: правовая природа и 

особенности // Журнал российского права. 2010. № 10. С. 77.  
6 Грось Л.А., Ким В.Д. Проблемы правового регулирования управления 

публичной собственностью (анализ правовых актов Российской Федерации 

и Хабаровского края) // Юрист. 2005. № 11. С. 10-20. 
7 Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Юридические лица и субъекты публичного права: 

в поисках правового баланса // Журнал российского права. 2016. № 8 (236). С. 139. 
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3) существования исторически обусловленной необходимости 

для государства-суверена использовать гражданско-правовые 

институты для исполнения публичных функций как наиболее 

эффективные и действенные;  

4) необходимости закрепления особенностей правового 

регулирования гражданской правосубъектности Российской 

Федерации в том числе в рамках комплексного законодательства
1
.  

Понимание государства как самостоятельной разновидности 

гражданско-правового субъекта, не являющегося юридическим 

лицом, в полной мере отвечает исторически обусловленным 

тенденциям развития отечественного законодательства и науки 

гражданского права. Все разнообразие коллективных субъектов в 

гражданском праве не может сводиться к термину «юридическое 

лицо», которое является лишь одной из разновидностей 

юридических личностей. Для обозначения конкретных 

разновидностей субъектов гражданских правоотношений, 

соответственно, используются термины «физическое лицо», 

«юридическое лицо», «государство (иные публично-правовые 

образования)». 

Государство, выступая в гражданском обороте, остается 

публично-властной организацией-сувереном. Оно одновременно 

является носителем и конституционной, и гражданско-правовой 

правосубъектности, а также добровольно ограничивает свой 

иммунитет. 

Статус государства как публично-правового образования и его 

содержание закреплены в нормах комплексной системы 

законодательного регулирования гражданских отношений, в том 

числе в нормах публичных отраслей законодательства. 

Перечень случаев, когда Российская Федерация может 

выступать в качестве непосредственного субъекта гражданско-

правовых отношений, обусловлен исключительно необходимостью 

осуществления тех или иных публичных функций. Конкретные 

полномочия в рамках реализации упомянутых функций 

определены актами, устанавливающими статус государственных 

(муниципальных) органов, уполномоченных выступать в 
                                                 

1 Голубцов В. Г. Российская Федерация как субъект гражданского права.  М.: 

Статут, 2021. С. 88. 
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гражданском обороте от имени Российской Федерации в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 125 ГК РФ.  

С учетом изложенного гражданскую правоспособность 

Российской Федерации нельзя характеризовать как универсальную 

или специальную. В действиях государства как частноправового 

субъекта присутствует исключительно публичный интерес, 

имеющий целью реализацию публичных функций. С учетом 

порядка закрепления его полномочий на участие в гражданском 

обороте, гражданскую правоспособность Российской 

Федерации следует определить, как особый вид гражданской 

правоспособности и именовать «функциональной 

правоспособностью». 
Содержание правоспособности Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований не совпадает с 

правоспособностью других субъектов - граждан и юридических 

лиц, преследующих частные интересы. Характеризовать 

правоспособность публично-правовых образований как 

специальную неточно еще и постольку, поскольку законодатель 

(или учредитель, участник) ограничивает для юридических лиц 

возможность совершения ими тех или иных действий. Здесь же 

речь идет о «самоограничениях суверена», обусловленных 

необходимостью исполнения публичных функций через наделение 

публично-правовых образований гражданской 

правосубъектностью. Объем правосубъектности определяется 

необходимостью осуществления этих функций.  

Одной из ключевых особенностей Российской Федерации 

при выступлении в гражданском обороте является то, что 

гражданские права и обязанности она приобретает в 

результате действий своих уполномоченных органов. 

Действующее российское гражданское право и 

законодательство не содержит определения государственного 

органа, при этом около множество нормативных правовых актов в 

своем названии содержат словосочетание «государственный 

орган». Полноценная нормативная дефиниция понятия 

«государственный орган» в действующем российском 

законодательстве отсутствует, оно содержит лишь указание на 
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применяемую терминологию, а также перечень государственных 

органов и должностных лиц. 

К числу основных признаков органов государственной 

власти относятся: наличие специальной компетенции; наличие 

права издавать юридические акты правоприменения; наличие 

властных полномочий; имущественная обособленность; 

собственная структура; финансирование за счет средств бюджета. 

Если говорить об органе государственной власти в том смысле, 

какой придается этому понятию п. 1 ст. 125 ГК РФ применительно к 

случаям непосредственного участия Российской Федерации в 

гражданском обороте, то его основным и единственным признаком, 

определяющим его способность действовать от имени Российской 

Федерации в гражданских правоотношениях, должно являться 

наличие соответствующей закрепленной нормативно компетенции.  

При непосредственном участии государства в гражданском 

обороте государственные органы не обладают и не могут обладать 

самостоятельной правосубъектностью.  

Правовая роль государственного органа в реализации 

гражданской правосубъектности государства различается в 

зависимости от ситуации, в которой он выступает: 1) в качестве 

органа, посредством действий которого Российская Федерация 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности в рамках реализации своей собственной 

правосубъектности (п. 1 ст. 125 ГК РФ); 2) в качестве лица, 

наделенного самостоятельной правосубъектностью и 

выступающего в обороте от имени государства по специальному 

поручению (частный случай такого опосредованного участия 

закреплен п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

В случае, предусмотренном п. 1 ст. 125 ГК РФ правовая связь, 

возникающая между Российской Федерацией и ее органом, 

тождественна пониманию гражданско-правовой природы органа 

юридического лица (также не обладающего самостоятельной 

гражданской правосубъектностью). 

 

9.2 Формы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях 
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Формы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях дифференцируются в зависимости 

от характера регулируемых отношений и их социальной 

значимости. 

Участие государства в отношениях собственности и иных 

вещных отношениях. Собственность составляет материальную 

базу для участия в гражданском обороте любого частноправового 

субъекта. Не являются исключением и публично-правовые 

образования. 

Государство и муниципалитеты определяют судьбу публичного 

имущества, исходя из потребностей экономического развития в 

целом, с учетом ряда общесоциальных факторов. С этой целью 

необходимо детально регулировать процессы разграничения, 

приобретения, оборота и отчуждения объектов публичной 

собственности, а также вопросы управления объектами публичной 

собственности. Это происходит это не в рамках выделения норм, 

составляющих особый институт права публичной собственности в 

границах конституционного права, а в рамках закрепления 

особенностей правового регулирования отношений публичной 

собственности в гражданском законодательстве в соответствии с 

положениями п. 2 ст. 124 ГК РФ. 

Объекты права государственной собственности делятся на 

две группы, имеющие серьезные различия в правовом режиме. 

Первая группа – это специфическая категория объектов, 

предназначенных для общего пользования всего общества и для 

обслуживания потребностей самого государства (исключительная 

государственная собственность). Первая группа объектов права 

собственности характеризуется наличием достаточно серьезных 

особенностей правового режима, существенно ограничивающих 

случаи, порядок и условия их вовлечения в гражданский оборот. 

Вторая группа включает объекты производственного 

назначения (неисключительная государственная собственность). 

Являясь собственниками своего имущества, публично-

правовые образования независимы друг от друга и выступают в 

гражданских правоотношениях как вполне самостоятельные, 

равноправные и имущественно обособленные субъекты. 

В действующем законодательстве идея разграничения 
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государственной собственности закреплена конституционно. В п. 

«г» ст. 72 Конституции РФ данное разграничение прописано в 

качестве предмета совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Это обстоятельство 

предполагает установление определенного механизма 

разграничения государственной собственности с 

непосредственным участием всех заинтересованных субъектов 

Российской Федерации. 

Процесс разграничения публичной собственности начался в 

связи с созданием Российской Федерации как самостоятельного 

государства в начале 1990-х гг. и был урегулирован 

Постановлением Верховного Совета РСФСР № 3020-1
1
. 

Содержание ГК РФ не содержит подробной регламентации 

процедуры разграничения публичной собственности. В ст. 214 ГК 

РФ закреплено, что отнесение государственного имущества к 

федеральной собственности и собственности субъектов Российской 

Федерации осуществляется в порядке, установленном законом. К 

сожалению, такой закон до сих пор не принят. При этом важными 

публично-правовыми актами, устанавливающими принципы и 

процедуру разграничения государственной собственности 

являются федеральные законы, регламентирующие порядок 

проведения реформы государственного и муниципального 

управления
2
. 

Особенность гражданско-правового статуса публичных 

образований как собственников заключается в некоторых особых 

способах приобретения имущества в собственность. Например, в 

случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к 

памятникам истории и культуры, последние подлежат обязательной 

передаче в государственную собственность (п. 2 ст. 233 ГК РФ). В 

                                                 
1
 О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 27.12.1991 г. № 3020-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

16.01.1992 г. № 3. Ст. 89. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822 
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муниципальную собственность при соблюдении ряда условий, 

содержащихся в законе (п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК РФ), 

переходят бесхозяйная недвижимость, находки и безнадзорные 

животные. 

Особыми основаниями возникновения права государственной 

или муниципальной собственности на имущество являются также 

переход в публичную собственность вещей, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте (п. 2 ст. 238 ГК РФ), изъятие 

недвижимости для государственных или муниципальных нужд (ст. 

239 ГК РФ), а также выкуп бесхозяйственно содержимых 

культурных ценностей. Реквизиция, конфискация и 

национализация (ст. 240, 242, 243, 306 ГК) также относятся к 

особым основаниям возникновения права государственной 

собственности. 

Законодательно закреплены такие основания прекращения 

права публичной собственности, как приватизация 

государственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК РФ). 

При приватизации имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, передается в собственность 

граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном ГК РФ, 

если законами о приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Публично-правовые образования могут быть субъектами 

некоторых ограниченных вещных прав (сервитутного типа). 

Публично-правовые образования вправе становиться 

субъектами наследственных правоотношений. Они могут быть 

наследниками по завещанию, а также собственниками 

выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Кроме того, государство 

может становиться собственником имущества, предоставленного 

наследодателю государством на льготных условиях (ст. 1184 ГК 

РФ). 

Участие публично-правовых образований в 

корпоративных отношениях. Публичные образования на базе 

публичного имущества могут создавать самостоятельных 

участников гражданского оборота - организации, обладающие 

ограниченными вещными правами на закрепленное за ними 

имущество: государственные и муниципальные унитарные 
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предприятия (ст. 113-115 ГК РФ) и учреждения (ст. 120 ГК РФ). 

Правовой статус таких юридических лиц определяется ГК РФ и 

специальными федеральными законами. Например, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
1
 и Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
2
 

и пр. 

Государственные и муниципальные образования могут 

выступать также в качестве учредителей открытых акционерных 

обществ в случаях, установленных федеральными законами. 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» предусмотрена также возможность 

создания государственных корпораций. При этом особенности 

правового положения каждой государственной корпорации 

устанавливаются специальным законом, утверждающим создание 

данной корпорации и прописывающим все конкретные условия ее 

существования.  

Участие публично-правовых образований в 

обязательственных отношениях. Ситуации, когда Российская 

Федерация непосредственно становится стороной в том или ином 

обязательстве, обусловлены исключительно реализацией 

определенной публичной функции. В связи с этим указание на 

возможность возникновения гражданско-правового обязательства с 

непосредственным участием в нем государства в качестве стороны 

должно быть прямо или косвенно закреплено в законодательстве. 

Наиболее распространенная форма участия Российской 

Федерации в обязательственных отношениях - договорная. 

Законодательное закрепление возможности участия государства в 

договорных правоотношениях происходит различными способами.  

Первый вариант - прямое непосредственное закрепление 

такой возможности в ГК РФ путем выделения соответствующего 

вида (подвида) договора или без такового. Например, §4 гл. 30 

«Поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд»; §5 гл. 37 «Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд»; гл. 42 «Заем и кредит» с учетом положений 
                                                 

1
 Собрание законодательства РФ. 15.01.1996 г. № 3. Ст. 145. 

2
 Собрание законодательства РФ. 02.12.2002 г. № 48. Ст. 4746. 
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ст. 817 о договоре государственного займа и др. Текстом ГК РФ 

также прямо предусмотрена возможность участия государства в 

отношениях по играм и пари (гл. 58 «Проведение игр и пари»), с 

учетом положений ст. 1063 ГК РФ о проведении лотерей, 

тотализаторов, иных игр государственными образованиями. 

Второй вариант - закрепление возможности государства 

участвовать в обязательственных отношениях через принятие 

специальных законов. Такой закон может явиться результатом 

реализации прямого указания ГК РФ на необходимость его 

принятия
1
, либо какой-то специальный закон может содержать 

самостоятельное указание на возможность вступления государства 

в договорные правоотношения
2
. При этом речь идет о заключении 

договоров, как поименованных ГК РФ, так и непоименованных. 

Третий вариант, когда договорные обязательства, в которых 

государство выступает в качестве стороны, являются так 

называемые разноотраслевые договоры. Возможность заключения 

подобных договоров, а также специальные правила их заключения 

и исполнения могут содержаться в кодифицированных актах 

других отраслей российского законодательства
3
. Например, договор 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

                                                 
1
 См., например: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. ст. 1652; О 

поставках товаров для федеральных и государственных нужд: Федеральный закон от 

13.12.1994 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 34. Ст. 3540; О закупках 

и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд: Федеральный закон от 02.12.1994 г. №53-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3303; О государственном материальном резерве: 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. 

Ст. 3. 
2
 О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251; О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 04.07.1991 г. № 

1541-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; О концессионных 

соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 30 (Ч. 2). Ст. 3126; О соглашениях о разделе продукции: 

Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 

1. Ст. 18. 
3
 См. об этом: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие 

положения. М., 2001. – С. 23-32. 
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муниципальной собственности (ст. 72 Лесного кодекса РФ от 

4.12.2006 г. № 200-ФЗ) 

Являясь полноправным участником гражданского оборота, 

государство вправе заключать любые иные поименованные, 

смешанные и непоименованные договоры, становиться субъектом 

иных обязательственных правоотношений. Обязательным условием 

для этого должно быть наличие прямого или косвенного указания 

на это в нормативных актах, определяющих статус 

соответствующих органов государственной власти, 

уполномоченных выступать от имени государства в гражданских 

отношениях (п. 1 ст. 125 ГК РФ). 

Публично-правовые образования являются субъектами 

деликтных обязательств. Так, в рамках специальных норм части 

второй ГК РФ государство несет ответственность за вред, 

причиненный властной деятельностью. Оно отвечает за вред, 

причиненный гражданам или юридическим лицам незаконными 

действиями (бездействием) государственных органов и их 

должностных лиц (ст. 1069 ГК РФ), а также за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). 

В рамках правил, установленных частью четвертой ГК РФ, 

государство может являться субъектом имущественных 

отношений, возникающих по поводу интеллектуальных прав, 
участвуя в них путем заключения соответствующих 

государственных контрактов (ст. 1298, 1373, 1432, 1464, 1471 ГК 

РФ). В рамках специальных правил оно участвует также в 

отношениях по поводу исключительных неимущественных прав. 

Государство является субъектом внешнеторговой 

деятельности. Право на его участие во внешнеторговом обороте 

прямо предусмотрено ст. 11 Федерального закона от 8 декабря 2003 

г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»
1
. При этом следует отметить, что 

                                                 
1
 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 

50. Ст. 4850; О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. №2. 11.01.1999 г. Ст. 231. 
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внешнеторговая деятельность осуществляется им только в случаях, 

установленных федеральными законами. Детализируются 

упомянутые положения в подзаконных актах. Условия привлечения 

бюджетных заимствований из иностранных источников, а также 

предоставления бюджетных кредитов иностранным государствам, 

их юридическим лицам и международным организациям 

оговариваются в Бюджетном кодексе РФ. 

Публичные субъекты становятся также участниками 

обязательств особого рода, присущих исключительно им. Один 

из таких особых случаев - участие государства в качестве должника 

в субсидиарных обязательствах. К числу подобных норм следует 

отнести норму п. 2 ст. 120 ГК РФ. Сходная норма о субсидиарной 

ответственности государства по долгам казенного предприятия 

закреплена п.5 ст. 115 ГК РФ, ст. 7 Федерального закона 

от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»
1
. Кроме того, субсидиарная 

ответственность гаранта (государства) по государственной 

гарантии закреплена п. 1 ст. 329 ГК РФ, ст. 115 БК РФ
2
 и в ряде 

других случаев. 

Традиционно выделяется также две формы участия 

публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях: участие непосредственное и опосредованное. 

В случае непосредственного участия публично-правового 

образования в гражданском обороте участником гражданского 

правоотношения становится непосредственно через свои органы. 

Порядок участия публично-правовых образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

закреплен ст. 125 ГК РФ. Он заключается в том, что приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и 

обязанности, а также выступать в суде от имени публично-

правовых образований могут государственные и муниципальные 

органы, действующие в пределах полномочий, установленных 

                                                 
1
 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 01.12.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 48. Ст. 4746. 
2
 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 02.11.2007 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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актами, определяющими статус этих органов. Указанное 

обстоятельство является одной из принципиальных особенностей 

их гражданско-правового статуса. 

Опосредованное участие публично-правового образования в 

гражданском обороте осуществляется путем создания для этих 

целей юридических лиц. Например, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, казенных предприятий, 

учреждений, государственных корпораций. 

 

9.3 Ответственность публично-правовых образований по 

обязательствам 

 

Гражданский кодекс РФ содержит специальные основания 

наступления ответственности государства. Правила ст. 16 ГК 

РФ предусматривают возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

а ст. 1070 ГК РФ - ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

Особенность наступления ответственности публично-

правовых образований во всех без исключения случаях состоит в 

том, что в силу прямых указаний закона они несут ответственность 

за счет казны, и при предъявлении гражданином или 

юридическим лицом требования о возмещении убытков 

ответчиком по такому требованию признаются Российская 

Федерация или иное публично-правовое образование в лице 

соответствующего финансового либо иного уполномоченного 

органа. 

Специфика оснований наступления гражданско-правовой 

ответственности Российской Федерации предопределена ее 

публично-правовым статусом. Она проявляется в установлении 

норм об ответственности государства за действия его органов и 

должностных лиц (ст. 16 ГК РФ). 

Публично-правовые образования в ряде случаев становятся 

субъектами субсидиарной ответственности: по долгам 

казенного предприятия (п. 6 ст. 113 ГК РФ), по долгам учреждения 

(п. 3 ст. 123.21 ГК РФ); а также субъектами ответственности - в 
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случае принятия на себя гарантии (поручительства) (п. 6 ст. 126 ГК 

РФ). В установленных законом случаях они отвечают по долгам 

наследодателя (ст. 1175 ГК РФ, ст. 1151 ГК РФ). 

Ответственность публично-правовых образований по 

обязательствам имеет гражданско-правовую природу в силу того, 

что 1) носит компенсационный, а не карательный характер; 

2) является имущественной; 3) взыскивается в пользу 

потерпевшего; 4) при определении размера ответственности 

используются гражданско-правовые понятия вреда и убытков; 

5) нормы об ответственности содержатся в тексте ГК РФ, что явно 

свидетельствует об их отраслевой принадлежности; 6) в качестве 

процессуальной формы принудительного взыскания используется 

гражданский (арбитражный) процесс. 

Необходимо подчеркнуть, что именно частноправовой 

инструментарий ответственности публично-правовых образований 

по своим обязательствам (понятие материального и морального 

вреда; понятие убытков; порядок доказательства размера ущерба; 

круг лиц, имеющих право на компенсацию; гражданское и 

арбитражное судопроизводство как процессуальный порядок 

реализации права на возмещение убытков) является обоснованным 

и оправданным. 

В состав правонарушения, являющегося основанием деликтной 

ответственности Российской Федерации, включаются общие и 

специальные условия ответственности. При этом специальными 

являются условия, относящиеся к правовому статусу причинителя 

вреда и характеру его деятельности (публично-правовой). 

В ст. 1070 ГК РФ предусмотрен специальный вид 

ответственности Российской Федерации за вред, причиненный при 

осуществлении властной деятельности - ответственность 

государства за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов и судов. Эти юридические институты 

обладают известным единством, поскольку отправление 

правосудия и административное управление - формы проявления 

одной и той же публичной власти. 

Цивилистические конструкции ответственности с участием 

публичных субъектов находятся в определенной зависимости от 

публичной составляющей их правового статуса. К публично-
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правовым субъектам не могут в полном объеме применяться общие 

правила привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

Решение спорных вопросов по данному предмету лежит в сфере 

оптимизации соотношения публичных и частноправовых начал. 

Яркой иллюстрацией этому служит сфера принудительного 

исполнения судебных решений по искам к Российской Федерации. 

Публично-правовые образования отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом, кроме 

закрепленного за юридическими лицами на праве хозяйственного 

ведения и праве оперативного управления (п. 1 ст.126 ГК РФ). В 

соответствии со ст. 214 ГК РФ средства соответствующего 

бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за 

государственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну публично-правового образования.  

Необходимо особо отметить, что часть имущества, 

составляющего казну - средства соответствующих бюджетов, 

которые обладают значительными особенностями правового 

режима. Правовой режим, в рамках которого функционирует часть 

казны, именуемая бюджетом, установлен нормами как 

гражданского, так и публичного (бюджетного) законодательства. 

Это влечет за собой необходимость учитывать особенности 

правового статуса публичных образований при применении 

гражданско-правовых норм об ответственности.  

Законом в отношении публичных субъектов установлен 

особый порядок исполнения судебных решений, 

предусматривающий определенные изъятия из общего правила 

исполнительного производства. Особый порядок обращения 

взыскания на средства казны в силу прямого указания закона 

распространяется на средства бюджета. Непосредственно в 

Бюджетном кодексе РФ закреплена норма, на основании которой 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

РФ службой судебных приставов-исполнителей не производится.  

Взыскание производится в рамках особых правил, 

установленных Бюджетным кодексом РФ и продиктованных 

закрепленным бюджетным законодательством принципом 

иммунитета бюджетов (ст. 239 БК РФ). Исполнение судебных 

актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на 



154 

 

эти цели законом (решением) о бюджете. Исполнение требований 

исполнительных документов производится в течение трех месяцев 

со дня поступления исполнительных документов на исполнение (п. 

6 ст. 242.2 БК РФ). 

В рамках реализации системы законодательных гарантий, 

предоставляемых участникам гражданских правоотношений, 

Российская Федерация обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов своих контрагентов, в частности путем установления в 

законодательстве о бюджетном процессе правил, гарантирующих 

добровольное исполнение в установленный срок судебных актов, 

предусматривающих взыскание средств за счет денежных средств 

бюджетной системы РФ.  

В интересах защиты прав взыскателей по искам к Российской 

Федерации в случае неисполнения решения в добровольном 

порядке, установленном бюджетным законодательством, должен 

применяться общий принудительный порядок исполнения 

судебных решений за счет иного (нераспределенного) имущества 

казны. 
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ГЛАВА 10. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

10.1 Понятие и признаки объектов гражданских прав 

 

Объектами гражданских прав являются различные 

материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

субъекты гражданского права вступают между собой в 

правовые отношения. 

В соответствии с положениями ст. 128 ГК РФ объектами 

гражданских прав являются вещи (к которым также относятся 

наличные деньги, документарные ценные бумаги), а также иное 

имущество, включая имущественные права (в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага
1
. 

Понятие «имущество» употребляется в гражданском праве в 

различных значениях. Чаще всего под имуществом понимаются 

отдельные вещи или их совокупность (ч.2 ст.15, ч.2 ст.46 ГК РФ). 

Понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные 

бумаги (ч.1 ст.301, ч.1 ст.307 ГК РФ). В ряде случаев имуществом 

называются не только перечисленные объекты, но и 

имущественные права (ст.18, ч.1 ст.56 ГК РФ). Наряду с этим 

понятие «имущество» может обозначать всю совокупность 

наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а 

также обязанностей субъекта (ч.2 ст.63 ГК РФ). 

По своим свойствам и проявлениям объекты гражданских прав 

различны. Одни существуют в осязаемой форме, другие могут 

быть восприняты лишь на уровне осознания, эмоционального 

переживания. В гражданском праве объекты реального и 

идеального мира объединяют в отдельные категории и виды для 

того, чтобы персонифицировать их правовой режим, отражающий 

сущность, особенности этих объектов и сформировать правила 

поведения человека в отношении этих объектов.  
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ : в ред. от 25.02.2022 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Правовой режим объектов гражданских прав - это нормативно 

установленная совокупность правил, позволяющих определить 

границы возможного вовлечения объектов в гражданский  

оборот, основания возникновения и прекращаются права на 

объекты, объем и пределы их осуществляются. 

Следует различать понятия «объект гражданских прав» и 

«объект гражданского оборота». Большинство объектов 

гражданских прав могут участвовать в обороте. При этом не могут 

становиться объектами гражданского оборота личные 

неимущественные права, неотчуждаемые от своего носителя, 

объекты, изъятые из оборота в силу закона, в том числе право на 

жизнь, право свободного передвижения, общественные здания, 

национальные библиотеки и т.п. 

Признаки объектов гражданских прав. Для объекта 

гражданских прав характерны следующие признаки: дискретность, 

принадлежность, системность и легальность (соответствие объекта 

закону). 

Дискретность представляет собой обособленность или 

возможность выделения отдельно взятого объекта от всех 

остальных, в том числе подобных, объектов. Обособление 

достигается в первую очередь установлением внешних 

пространственных границ, физически отделяющих одну вещь от 

другой. 

Некоторые материальные объекты гражданских прав не 

обладают четко определенными в пространстве границами, однако 

они могут занимать объем, заданный им другим материальным 

образованием. Например, различные емкости, заполненные 

нефтепродуктами, сжиженным газом, водой. Электрический ток, 

обладает материальной природой, однако вещью в обычном 

понимании не является. Он приобретает свойства дискретности 

благодаря тому, что, во-первых, сосредоточен внутри 

металлического проводника в виде квазичастиц – носителей 

электрического заряда и, во-вторых, параметры электрического 

тока (сила, напряжение, мощность) могут быть определены с 

помощью различных способов и средств контроля и учета. 

Отдельные объекты гражданских прав со временем помимо 

материальной природы приобрели существование вне вещей. 
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Примером таких случаев будут безналичные денежные средства, 

которые участвуют в обороте совместно с материальным их 

выражением (монеты). Способность участия их в гражданском 

обороте следует исключительно из возможности учета 

принадлежности этих нематериальных, невещественных ценностей 

участникам гражданского оборота. 

Таким образом, дискретность объекта может быть 

обусловлена как наличием его физических (естественных) 

границ, так и при помощи учета, регистрации определенных 

параметров и состояний объектов. 

Принадлежность как признак объекта гражданских прав 

представляет собой свойство объекта принадлежать субъекту 

гражданского права на определенном правовом основании. 

Например, вещи могут принадлежать субъекту на праве 

собственности, ином вещном праве или аренды. Иногда возникают 

ситуации, когда правомочия субъекта в отношении имущества 

сочетают в себе элементы вещных и обязательственных прав. 

Например, при заключении договора залога залогодатель-

собственник дополнительно приобретает определенные права в 

отношении залогодержателя. Личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага принадлежат субъекту гражданских 

прав «от рождения или в силу закона» и являются 

неотчуждаемыми. Согласно положениям, закрепленным в ст. 150 

ГК РФ к таким объектам, относит жизнь, здоровье, достоинство 

личности, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 

личная и семейная тайна, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага. 

Системность как признак объекта представляет собой 

упорядоченную взаимосвязь с другими объектами гражданских 

прав, а также способность к самоорганизации и 

взаимозамещению. 

Системность, как внешний признак, обозначает, во-первых, 

существование системы объектов гражданских прав как таковой; 

во-вторых, отношение того или иного объекта к этой системе; в-
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третьих, место и роль конкретного объекта гражданских прав в 

данной системе
1
. 

Легальность представляет собой соответствие объекта 

закону. Она является одним из наиболее важных признаков 

объектов гражданских прав. Для эффективного правового 

регулирования гражданского оборота законодательно 

закрепляются не только правовой статус субъектов, но и правовой 

режим объектов гражданских прав. Отсутствие легализации, как 

правило, означает, что то или иное благо, обладающее 

экономической ценностью, не является объектом гражданских 

прав. Например, в силу ст. 222 ГК РФ самовольную постройку 

нельзя продать, сдавать в аренду, совершать другие сделки в 

отношении этого объекта. 

 

10.2 Оборотоспособность объектов гражданских прав 

 

Оборотоспособность объектов гражданских прав 

представляет собой способность объекта выступать 

предметом гражданско-правовых сделок. Она является 

важнейшей характеристикой правового режима объектов. Объекты 

гражданских прав в зависимости от степени свободы вовлечения 

их в гражданский оборот можно разделить на три группы. 

К самой большой группе объектов гражданских прав, 

относятся объекты, являющиеся свободными в обороте. Это 

означает, что они могут свободно без каких-либо ограничений 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому на 

основании сделок либо правопреемства. Например, по договору 

купли-продажи или в результате реорганизации юридического 

лица. По общему правилу объект гражданского права полностью 

оборотоспособен, если законодательством не предусмотрено, что 

такой объект ограничен в обороте либо изъят из оборота. 

Следует учитывать, что переход права собственности означает 

одновременно перемену собственника вещи, а переход права 

требования из обязательства означает перемену кредитора в 

обязательстве. Свободна оборота распространяется также на 
                                                 

1 Шорников Д. В. Еще раз о признаках объектов гражданских прав // Сибирский 

юридический вестник. 2007. № 1(36). С. 40-44. 
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переход объектов во временное владение и пользование к другим 

лицам по договору аренды, ссуды и т.п. без перемены 

собственника. 

Объекты гражданских прав, ограниченные в обороте. 

Ограничения на участие в обороте вводятся на основании 

федерального закона в целях обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, а также для охраны окружающей среды и 

в иных случаях. Например, ограничения на участие в обороте 

установлены Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», который 

устанавливает особые правила оборота этих наиболее ценных 

земель. 

Ограниченные в обороте объекты гражданских прав можно 

разделить на две самостоятельных категории: 

а) объекты, которые могут принадлежать лишь определенным 

участникам гражданского оборота (например, радиоактивные 

вещества, яды и наркотические средства, используемые в 

медицинских целях.); 

б) объекты, которые могут находиться в обороте на основании 

специального разрешения уполномоченного органа. В частности, 

сделки с иностранной валютой, которые допускаются только через 

специально уполномоченные российские банки. 

Объекты гражданских прав, изъятые из оборота. Такие 

объекты не могут служить предметом сделок и переходить к 

другому собственнику. Сделки с объектами, изъятыми из оборота, 

влекущие за собой перемену собственника, являются 

недействительными (ничтожными) и не создают правовых 

последствий, в том числе не создают права собственности у 

приобретателя
1
. 

К числу таких объектов, например, относятся некоторые 

земельные участки, находящиеся в федеральной собственности (п. 

4 ст. 27 ЗК РФ), а также наркотические средства и психотропные 

вещества, оборот которых законом полностью исключен. Согласно 

ст. 150 ГК РФ все нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
                                                 

1 Российское гражданское право : учебник. В 2-х т. Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. 

М.: Статут, 2011.  
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непередаваемы иным способом, т.е. являются 

необоротоспособными. 

Некоторые имущественные права (требования), которые 

неразрывно связаны с личностью кредитора, тоже не могут быть 

вовлечены в гражданский оборот. Например, право требования 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью в 

соответствии со ст. 383 ГК РФ. 

 

10.3 Общая классификация объектов гражданских прав 

 

Объекты субъективных гражданских прав представлены в 

законе в виде целостной системы, в которую входят следующие 

четыре классификационные группы: 

1) имущественные объекты (вещи и иное имущество); 

2) работы и услуги; 

3) охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); 

4) нематериальные блага. 

К самой многочисленной и распространенной в гражданском 

обороте относятся имущественные объекты, из которых особое 

положение занимают вещи, в силу их наибольшей 

распространенности, и возникновением по поводу вещей 

правоотношений собственности. 

К вещам относятся материальные предметы внешнего по 

отношению к человеку окружающего мира, появившиеся как в 

результате человеческого труда, так и созданные самой природой и 

используемые людьми в своей жизнедеятельности. 

Правовое регулирование общественных отношений по поводу 

владения, пользования и распоряжения разнообразными вещами 

напрямую связан с их естественными свойствами и их 

экономическим назначением. Особое значение приобретает 

классификация вещей, призванная служить ориентиром при 

выявлении правового режима того или иного имущества
1
. 

Наиболее общей классификацией является разделение всех 
                                                 

1 Гражданское право : учебник. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статут, 

2018. С. __? 
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вещей на движимые и недвижимые. К недвижимости относятся 

земельные участки, здания, сооружения и т.д. Иными словами, 

характерным признаком для большинства объектов недвижимости 

является их неразрывная связь с землей.  

Кроме указанных объектов к недвижимым вещам также 

относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, космические объекты и т.п. Признание их 

недвижимым имуществом, обусловлено высокой стоимостью 

данных объектов и связанной с этой необходимостью повышенной 

надежности правил их гражданского оборота. Основная специфика 

правового режима недвижимого имущества заключается в том, что 

возникновение, переход, ограничение и прекращение права 

собственности и других вещных прав на него происходит в особом 

порядке, требующий соблюдения обязательной письменной формы 

и обязательной государственной регистрации в едином 

государственном реестре. 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» были внесены изменения в первую часть ГК РФ путем 

закрепления новой главы 6.1 «Недвижимые вещи», которая 

закрепила понятия таких объектов недвижимости как земельный 

участок, здание, сооружение, помещение. До принятия этого 

закона, ГК РФ не раскрывал сущность этих понятий. 

Земельный участок. Согласно ст. 141.2. ГК РФ под земельным 

участком признается часть поверхности земли, границы которой 

определены в порядке, установленном законом. Земельный участок 

является недвижимой вещью (статья 130 ГК РФ).  

В силу статьи 141.3. «Здания и сооружения как недвижимые 

вещи» здания и сооружения являются недвижимыми вещами 

(статья 130 ГК РФ), которые создаются в результате строительства. 

Здания и сооружения могут быть образованы в результате раздела 

недвижимой вещи (здания, сооружения, единого недвижимого 

комплекса) или в результате объединения нескольких недвижимых 

вещей (зданий, сооружений, всех помещений и машино-мест, 

расположенных в одном здании, сооружении). 

Изменение технических характеристик здания или сооружения 

не влечет за собой образование новых объектов (нового здания или 
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сооружения), если иное не установлено законом (п. 3 ст. 141.3. ГК 

РФ). 

Под зданием понимается наземная конструкция, 

включающая помещения и предназначенная для постоянного 

или временного пребывания людей. Этажность здания не 

ограничена. Оно может быть, как небольшими (коттедж, дача), так 

и гигантскими (небоскрѐбы, высотки). Здания могут 

использоваться как для проживания людей, так и для 

производственной, сельскохозяйственной деятельности, 

общественных нужд, в качестве склада или хранилища. Его 

важнейший атрибут – капитальность, то есть способность к 

длительной эксплуатации. Здания могут иметь жилое или нежилое 

назначение. 

Сооружения – объекты, возникшие в результате 

целенаправленной строительной деятельности человека. В 

технической литературе данный термин используется в качестве 

антипода понятию «здание». К сооружениям относят как 

памятники, так и утилитарные объекты: мосты, башни, тоннели, 

бункеры, убежища и многое другое. Они возводятся с применением 

капитальных технологий и рассчитаны на длительное 

использование. Сооружения могут иметь только нежилое 

назначение. 

Помещением признается обособленная часть здания или 

сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан 

(жилое помещение) либо для других целей, не связанных с 

проживанием граждан (нежилое помещение), и подходящая для 

использования в соответствующих целях (п.1 ст. 141.4. ГК РФ). 

Такие помещения, которые предназначенные для обслуживания 

иных помещений в здании или сооружении, являются общим 

имуществом в таких зданиях или сооружениях и не участвуют в 

обороте как самостоятельные недвижимые вещи, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 287.5 ГК РФ (п.2 ст. 

141.1. ГК РФ). 

В силу пункта 3 ст. 141.1. ГК РФ помещения, машино-места 

как недвижимые вещи могут быть образованы в том числе в 

результате раздела недвижимой вещи (здания, сооружения), в 

которых образуются помещения, объединения смежных 
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недвижимых вещей (помещений, машино-мест) либо в результате 

реконструкции здания, сооружения, при проведении которой 

образуются помещения, машино-места как новые недвижимые 

вещи. 

В одном здании, сооружении должно быть образовано не менее 

двух помещений и (или) машино-мест (п.4 ст. 141.4. ГК РФ). При 

перепланировке помещений, машино-мест могут быть образованы 

иные помещения, машино-места путем объединения смежных 

помещений, машино-мест или раздела помещений, машино-мест. В 

остальных случаях осуществления перепланировки помещение, 

машино-место сохраняются как недвижимая вещь, в том числе в 

измененных границах (п.5 ст. 141.4. ГК РФ). Образование 

помещений и машино-мест в объектах незавершенного 

строительства не допускается. 

Так ст. 141.5. ГК РФ «Образование недвижимых вещей» 

предусматривает, то что законом могут быть установлены запреты 

или ограничения на образование отдельных видов недвижимых 

вещей либо условия, при соблюдении которых допускается 

образование таких недвижимых вещей. 

Предприятие. Согласно ст. 132 ГК РФ под предприятием 

понимается имущественный комплекс, относящийся к 

недвижимым объектам и используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. В состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 

продукцию, права требования, долги, а также средства 

индивидуализации, и другие исключительные права, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Единым недвижимым комплексом признается совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 

вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в 

том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на 

одном земельном участке, если в едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 

собственности на совокупность указанных объектов в целом как 
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одну недвижимую вещь. К данному объекту гражданским прав 

применяются правила о неделимых вещах (ст. 133.1 ГК РФ). 

Вещи делятся на потребляемые и непотребляемые. К 

потребляемым относятся вещи, утрачивающие свои 

потребительные качества в процессе их использования полностью 

или по частям, например, продукты питания, либо преобразуются в 

другую потребляемую вещь, например, строительные материалы. К 

непотребляемым относятся те из вещей, которые при их 

использовании по назначению амортизируются постепенно в 

течение сравнительно длительного времени. Например, 

автомобиль, промышленное оборудование, жилые дома и т.д. 

Вещи индивидуально-определенные и родовые. Деление 

вещей на указанные группы связано с теми способами их 

индивидуализации, которые избираются участниками гражданского 

оборота. В качестве индивидуально-определенной вещи могут 

быть вещи, единственные в своем роде, уникальные. Например, 

скульптура известного мастера, картина, существующие в 

единственном экземпляре, дом, имеющий конкретный адрес. 

Напротив, если вещь определена лишь количественно (числом, 

мерой или весом) и характеризуется признаками, общими для всех 

вещей данного рода, то это родовая вещь. Данная характеристика 

имеет значение, например, при заключении договоров аренды, 

имущества, найма, подряда и ряда других договоров могут быть 

только вещи индивидуально определенные. 

Вещи делятся на делимые, неделимые и сложные, что имеет 

значение для целей гражданского оборота. К делимым относятся 

вещи, которые не меняют в результате раздела своего 

первоначального хозяйственного или иного назначения. Например, 

без всякого ущерба можно разделить на части продукты питания, 

топливо, и т.п., так как каждая часть этих вещей обладает теми же 

свойствами. Неделимыми с правовой точки зрения являются те 

вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое прежнее 

назначение либо несоразмерно теряют в своей ценности. К таким 

относятся автомобили, ЭВМ, скрипка и т.п. (ст. 133 ГК РФ), а также 

единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). 

Согласно ст. 134 ГК РФ под сложной вещью понимается 

совокупность вещей, которая используется по единому общему 
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назначению, в отношении которой действие сделки 

распространяется на все входящие в нее вещи, если условиями 

сделки не предусмотрено иное. 

Главная вещь и принадлежность – одно из традиционных 

для гражданского права деление вещей (ст. 135 ГК РФ). Сущность 

этого деления заключается в том, что принадлежность призвана 

служить главной вещи и связана с нею общим назначением 

(например, лодка и весла; скрипка и смычок). Юридическая 

сущность такого деления в том, что принадлежность во всех 

случаях следует судьбе главной вещи. Она переходит к покупателю 

главной вещи, если договором сторон не установлено иное. 

Согласно ст. 137 ГК РФ животные являются объектом 

гражданских прав, который входит в понятие «имущество», то есть 

признается одним из его видов, если законом (Федеральный закон 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире») или иными правовыми 

актами не установлено иное. 

К отдельной категорией вещям относятся деньги и ценные 

бумаги. Особенность денег как объекта гражданских прав 

заключается в том, что они, будучи всеобщим эквивалентом, могут 

заменить собой в принципе почти любой другой объект 

имущественных отношений, носящих возмездный характер. Их 

особое положение связано с тем, что они выполняют функции: 

меры стоимости, средства обращения, средства образования 

сокровищ, средства платежа и мировых денег. 

Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий 

с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 

имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении. Иными словами, бумага 

(документ) признается ценной не в силу присущих ей 

естественных свойств, а в силу того, что она подтверждает права ее 

владельца на определенные материальные или нематериальные 

блага. 

Результаты интеллектуальной деятельности. Большая 

группа гражданских правоотношений возникает в связи с 

созданием и использованием результатов творческой деятельности 

– произведений науки, литературы и искусства, изобретений, 

программ для ЭВМ, промышленных образцов и т.п. Указанные 
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объекты относятся к категории интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это собирательное понятие, 

которое применяется в отношении совокупности исключительных 

прав на результаты интеллектуальной и творческой деятельности, а 

также приравненные к ним по правовому режиму средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Но 

объектами гражданских прав они становятся лишь тогда, когда 

облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую 

их восприятие другими людьми. Материальный носитель 

творческого результата (рукопись, магнитная запись, чертеж и т.п.) 

является вещью и может передаваться в собственность другим 

лицам, может быть уничтожен и т.д. 

Цифровые права. С 1 октября 2019 года в ГК РФ были 

внесены изменения в результате которых появился новый объект 

гражданских прав - цифровые права, под которыми признаются 

названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам (ст. 141.1 

ГК РФ). Осуществление, распоряжение, в том числе передача, 

залог, обременение цифрового права другими способами или 

ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе и без обращения к третьему лицу. 

Закрепления такого объекта гражданского права обусловлено 

необходимостью подготовить ГК РФ к последующему принятию 

законов о цифровых финансовых активах (например, криптовалюте 

и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через 

электронные площадки). 

К объектам гражданских прав относятся также и 

результаты работ. Так, предметом договора подряда является 

результат работы, подрядчика, который он должен передать 

заказчику. В подряде и иных договорах подрядного типа результат 

приобретает вещную форму, т.е. материализуется в созданных, 

отремонтированных, переработанных вещах. При этом результаты 

могут быть отделены от самих действий, и представлять собой 

самостоятельных объект гражданских правоотношений. 

Услуги. Действия, результаты которых неотделимы от самой 
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деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, 

именуются услугами. Полезный результат действии может 

выражаться не только в их вещественных результатах, но и в самой 

деятельности. Так, деятельность поверенного, комиссионера не 

имеет материализованного результата, но представляет юридически 

значимый интерес для доверителя, комитента. Образовательные 

услуги, медицинские услуги, услуги связи и общественного 

питания потребляются в процессе их оказания. 

Нематериальные блага и их защита будут рассмотрены в 

следующем параграфе. 
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ГЛАВА 11. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, ИХ ОХРАНА И 

ЗАЩИТА 

 

11.1 Понятие и виды нематериальных благ 

 

Нематериальные блага представляют собой не имеющие 

экономического содержания, неотделимые от личности 

(носителя) блага, не имеющие точной оценки, признанные и 

охраняемые законом. 

К их числу согласно ст. 150 ГК РФ относятся жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, 

имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага. 

Нематериальными благами могут обладать как граждане, так и 

юридические лица. Право на жизнь и здоровье принадлежит 

каждому физическому лицу от рождения. Деловой репутацией 

могут обладать как физические, так и юридические лица.  

Все личные неимущественные блага, не связанные с 

имущественными, обладают рядом определенных признаков: 

В первую очередь, они находятся в неразрывной связи с 

личностью субъекта, то есть неотделимы от личности субъекта, и 

не подлежат отчуждению в какой бы то ни было форме. Другими 

словами, в отличие от имущественных благ, их нельзя продать, 

подарить, обменять и т.д. 

Следующая особенность заключается в том, что эти блага не 

несут в себе экономического содержания и не связаны с товарно-

денежными отношениями. Так, например, правовая защита чести и 

достоинства граждан не может быть соединена с какими-либо 

имущественными взысканиями в пользу носителей этих благ. 

Также указанные блага по своему характеру являются 

абсолютными и бессрочными, их носителю противостоит 

неограниченный круг обязанных лиц, которые должны 

воздерживаться от совершения действий, могущих нарушить его 

личное неимущественное благо. Эта обязанность исполняется 
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добровольно, однако в случае посягательства на указанные права 

они защищаются в судебном порядке. 

Наконец, к числу особенностей нематериальных благ 

относится тот факт, что на требования о защите личных 

неимущественных благ исковая давность не распространяется, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом. В связи с 

этим гражданско-правовое регулирование отношений по поводу 

указанной категории объектов сводится в основном к обеспечению 

их защиты. 

С некоторой условностью, нематериальные блага можно 

подразделить на три группы: 

а) блага и права, определяющие права человека как индивида с 

биологической и социальной точки зрения. Это жизнь и здоровье 

человека, которое возникает у каждого человека с момента 

рождения и существует на протяжении всей его жизни. Право на 

жизнь – первое естественное и фундаментальное право человека. 

Это право можно рассматривать в качестве основного, вокруг 

которого группируются иные фундаментальные права личности: 

право на охрану здоровья, на уважение частной жизни и другие 

права; 

б) блага и права, входящие в правоспособность лица и 

принадлежащие ему в силу закона. К таким правам относится, 

например, закрепленные в ст. 18 ГК РФ право избирать место 

жительства; иметь права авторов произведений литературы, 

искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной 

деятельности; 

в) блага и права, принадлежащие человеку по закону и 

определяющие его положение в обществе. К числу таковых прав 

нужно отнести честь и доброе имя, деловую репутацию, 

достоинство, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. Эти ценности имеют высочайшую моральную 

значимость, самым активным образом влияя на взаимоотношения 

человека и общества. 

 

11.2 Компенсация морального вреда 

 

Под моральным вредом понимаются нравственные или 
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физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав 

на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина
1
.  

Понятие морального вреда имеет более общее значение, оно не 

связано исключительно с посягательством на неимущественные 

блага. Сам по себе моральный вред, в частности, может 

заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, раскрытием семейной, врачебной тайны, 

временным ограничением или лишением каких-либо прав и др. 

В свою очередь, компенсация морального вреда представляет 

собой один из основных гражданско-правовых способов защиты 

прав и свобод человека. Основное назначение данного правового 

института – это компенсация за нарушение личных 

неимущественных прав и посягательство на иные нематериальные 

блага (достоинство личности, честь, доброе имя и т.д.). Кроме 

этого, нормативно-правовым актом может быть предусмотрено 

возмещение морального вреда и в случае нарушения 

имущественных прав гражданина, в том числе вытекающих из 

договора. В качестве специального нормативного акта можно 

указать Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О 

защите прав потребителей», который прямо указывает, что в 

случае неправомерных действий со стороны продавца 

(изготовителя), на последнего возлагаются обязательства 

возмещения морального вреда потребителю-гражданину 

практически по всем договорам с участием граждан (купли-

продажи, выполнения работ, оказания услуг и т.д.). 

                                                 
1
 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 // Российская 

газета. 1995. № 29. 
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Порядок и основные положения компенсации морального 

вреда закреплены в нормах ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, также она в 

ст. 12 ГК РФ указана в качестве отдельного способа защиты 

гражданских прав. Возможность компенсации морального вреда 

предусмотрена и другими законами. На основании данных 

положений потерпевший, обратившись в судебный органы, может 

потребовать от нарушителя компенсации такого вреда, которая при 

вынесении решения судом отражается в денежном выражении.  

При определении размера компенсации морального вреда суд 

должен учитывать такие положения, как степень вины 

причинителя вреда; степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред; характер таких страданий, который 

проявляется в форме психических переживаний, в той или иной 

степени лишающих человека психического благополучия, 

душевного равновесия, все это должно оцениваться с учетом 

фактических обстоятельств, требований разумности и 

справедливости. 

Потерпевшим в обязательстве по возмещению морального 

вреда является лицо, которому принадлежат нарушенные 

нематериальные блага. Исходя из перечня таких благ, им, как 

правило, является физическое лицо (гражданин). Из этого правила 

есть исключения. 

Так, гражданин, в отношении которого распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, 

в соответствии со ст. ст. 152 ГК РФ вправе требовать возмещения 

убытков и морального вреда. При этом данные правила о защите 

деловой репутации применяются и к юридическому лицу. Что в 

свою очередь подтверждается п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, где содержится указание 

на тот факт, что гражданину, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 

деловую репутацию, право наряду с опровержением таких 

сведений требовать возмещения убытков и морального вреда. 

Данное правило в части, касающейся деловой репутации 

гражданина, соответственно применяется и к защите деловой 

репутации юридических лиц. Поэтому правила, регулирующие 
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компенсацию морального вреда в связи с распространением 

сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются и в случаях распространения таких сведений в 

отношении юридического лица
1
. 

 

11.3 Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 

Честь и достоинство – относятся к чрезвычайно сложным, 

вбирающие в себя нравственный опыт и этическую практику 

народов понятиям. По этой причине до сих в российском 

законодательстве определений чести и достоинства не содержится. 

В настоящее время в юридической науке выработалось единое 

мнение к определению таких понятий как честь, достоинство и 

деловая репутация. 

Традиционно честь понимается как общественная оценка 

личности, определенная мера духовных, социальных качеств 

гражданина. Стоит отметить, что такая общественная оценка 

осуществляется не зависимо от воли и желания самого 

оцениваемого лица, это связано с тем, что вся его деятельность 

проходит под контролем общества, которое и дает оценку 

нравственных качеств каждого конкретного индивида. 

В свою очередь, достоинство определяется как самооценка 

собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего 

поведения, общественного значения. Данная самооценка основана 

на оценке общественной. Несовпадение между ними влечет за 

собой чаще всего такие явления, как гипертрофированное 

самомнение или, наоборот, уничижение. Не смотря на возможное 

несовпадение таких оценок, положения ст. 152 ГК РФ защищают 

морально потерпевшего от посягательств в пределах сведений, 

которые не соответствуют действительности. 

Понятие «репутация» довольно схожа по своему содержанию 

с определением «честь», но имеет определенные отличия. 

Репутация означает создавшееся общее мнение о достоинствах или 

                                                 
1
 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.02.2005 № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4 
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недостатках кого-либо, чего-либо; приобретенную общественную 

оценку. 

Деловая репутация – качество, которое проявляется в 

профессиональной деятельности, присущая не только физическим, 

но и юридическим лицам
1
. Введение категории «деловая 

репутация» является вполне обоснованным и логичным шагом 

законодателя в условиях рыночной экономики, когда каждый 

товаропроизводитель, предприниматель, иной участник 

имущественных отношений заинтересован в поддержании и 

упрочении своего имиджа надежного партнера, добросовестного 

контрагента и т.д. Другими словами, для юридических лиц – это 

одно из условий их успешной как экономической, так и любой 

другой осуществляемой ими деятельности. 

Право на защиту чести и достоинства возникает при наличии 

трех обязательных условий: 

– имеется факт распространения сведений посредством 

опубликования их через средства массовой информации или иным 

способом в любой форме неопределенному кругу лиц; 

– эти сведения порочат честь и достоинство лица, к таким 

сведениям относится информация, умаляющая честь и достоинство 

юридического или физического лица в общественном мнении, с 

точки зрения соблюдения законов и принципов общечеловеческой 

морали; 

– они не соответствуют действительности. 

– Правдивая информация, хотя и влияющая на снижение 

моральной оценки личности, не может опровергаться.  

ГК РФ содержит несколько способов защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, которые могут применяться 

одновременно. Первым способом является опровержение сведений. 

Однако в настоящее время в законодательстве отсутствует само 

понятие «опровержение». Статья 152 ГК РФ только косвенно 

указывает на функцию опровержения – обоснованное отрицание 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

определенного лица. В общенаучном смысле такое отрицание 

                                                 
1 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации по законодательству Российской Федерации. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС. 2001. 224 

c., С. 9. 
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может исходить как от того лица, относительно которого 

распространяется порочащая информация, так и от того, кто ее 

распространил: понятно, что во втором случае опровержение 

становится более «достоверным» – источник порочащих сведений 

сам отрицает то, что утверждал ранее.  

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, должны быть опровергнуты в тех же средствах 

массовой информации, при этом в опровержении должно быть 

указано, какие сведения не соответствуют действительности и при 

каких условиях они были распространены. 

Еще одним способом опровержения является замена или отзыв 

документа, исходящего от организации (служебной или иной 

характеристики и пр.). 

В иных случаях порядок опровержения устанавливается 

непосредственно в судебном решении, в резолютивной части 

которого должны быть указаны срок и способ опровержения не 

соответствующих действительности порочащих сведений. 

Помимо опровержения комментируемая статья 152 

Гражданского кодекса РФ предоставляет право потерпевшему 

требовать возмещения убытков, которые могут включать в себя как 

реальный ущерб в виде реально понесенных расходов, так и 

упущенную выгоду, а также компенсацию морального вреда, 

причиненных распространением ложных, порочащих сведений.  

 

11.4 Охрана изображения и частной жизни гражданина 

 

Изображение гражданина представляет собой 

индивидуальный облик лица, представленный совокупностью 

наружных признаков, воспринимаемых как образ гражданина в 

целом, запечатленный на каком-либо материальном носителе в 

виде: фотографического изображения, объекта изобразительного 

искусства, в видеопроизведении или иным образом. При этом под 

изображением гражданина следует понимать не только 

изображение его лица, но и в целом внешний вид гражданина. 

В пункте 1 статьи 152.1 ГК РФ определено, что обнародование 

и дальнейшее использование изображения гражданина, (в том 
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числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются 

только с согласия этого гражданина, а после смерти гражданина – с 

согласия его детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с 

согласия родителей). 

Очевидно, что для формализации такого согласия необходимо 

заключение соответствующей сделки, которая может быть, как 

возмездной, так и безвозмездной, данное положение также 

предусмотрено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
. 

Несмотря на то, что нарушение порядка охраны изображения 

гражданина не связано с каким-либо непосредственным 

физическим, психическим или юридическим воздействием на 

личность как таковую, значение данной нормы заключается в том, 

что посредством незаконного воспроизведения внешнего облика и 

последующего рассмотрения материальных носителей 

изобразительной информации нарушается частная жизнь 

гражданина. Нарушение будет заключаться уже в том, что 

внешний облик личности воспроизводится (за пределами случаев, 

оговоренных в самом законе) без согласия лица, внешность 

которого (а при динамических способах воспроизведения – и 

поступки) отражена в соответствующем носителе. 

Однако согласно положениям, ст. 152.1 ГК РФ такое согласие 

не требуется в случаях, если использование изображения 

осуществляется в общественных или публичных интересах, или же 

при условии, что изображение гражданина было получено в ходе 

осуществления съемки в общественных местах, открытых для 

свободного посещения, в ходе проведения публичных 

мероприятий, за исключением случаев, когда такое изображение 

является основным объектом использования. Также не требуется 

согласие на обнародование и дальнейшее использование 

                                                 
1
 О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2015. № 8 
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изображения гражданина, при условии, что гражданин позировал 

за плату. 

В случае нарушения права на изображение согласно п. 2 ст. 

152.1 ГК РФ экземпляры материальных носителей, содержащих 

изображение гражданина, на основании судебного решения 

подлежат изъятию на безвозмездной основе из оборота и 

последующему их уничтожению. 

Частная жизнь гражданина как объект охраны представляет 

собой личное неимущественное право лица на свободу определять 

свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности, 

исключающую какое-либо вмешательство со стороны других лиц, 

за исключением случаев, прямо указанных в законе. Право на 

неприкосновенность частной жизни гражданина включает в себя 

две группы взаимосвязанных правомочий. Первая из них призвана 

обеспечить неприкосновенность частной жизни, вторая – 

сохранение тайны этой жизни. 

Такие положения основаны на положениях ст. 23-25 

Конституции РФ, которая закрепляет, что каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются, а также 

никто не может проникать в жилище против воли проживающих в 

нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом 

или на основании судебного решения. Данное положение 

гарантирует не только физическую неприкосновенность жилища 

как такового, а неприкосновенность одного из элементов частной 

жизни, юридические границы которого определяются фактически 

имеющимся у гражданина жилищем. В соответствии с этим 

субъективным правом лицо может поступать в своем жилище по 

своему усмотрению и отклонять какие-либо попытки незаконного 

вторжения в него. 

Согласно ст. 152.2 ГК РФ неприкосновенность частной жизни 

означает запрет для любых лиц, вмешательство в частную 

(личную) жизнь граждан, кроме случаев, предусмотренных 

законом. Не является нарушением данного правила сбор, хранение, 

распространение указанной информации в государственных, 

общественных или иных публичных интересах, а также если 
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информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по 

его воле (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ). 

В качестве специального способа защиты частной жизни 

гражданина рассматриваемой статьей ГК РФ предусмотрено право 

на обращение в суд с требованием об удалении таких сведений и 

запретом дальнейшего их распространения путем безвозмездного 

изъятия и уничтожения экземпляров материальных носителей, 

содержащих соответствующую информацию, если без 

уничтожения таких экземпляров материальных носителей 

удаление соответствующей информации невозможно
1
. 

Охрана изображения и частной жизни может осуществляться 

также с помощью способов защиты нарушенных гражданских 

прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, важнейшими из которых 

являются пресечение действий, нарушающих право и компенсация 

морального вреда. 

Стоит указать тот факт, что рассматриваемые нематериальные 

блага могут защищаться не только носителями этих прав, но и в 

случае его смерти, правом на защиту нематериальных благ 

умершего гражданина имеют дети, родители и переживший супруг 

такого гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть первая (постатейный) // СПС «ГАРАНТ». 
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Глава 12. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК 

 

12.1 Понятие, признаки и условия действительности 

сделки 

 

Сделкой признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Сделка – одна из видов юридических фактов, относящихся к 

категории «действия», то есть к фактам, влекущим возникновение, 

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей по 

воле субъектов гражданского права.  

Кроме того, в целях обеспечения единства практики 

применения судами раздела I части первой ГК РФ Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 50 Постановления Пленума ВС РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» дал разъяснение сделки как волеизъявления, 

направленного на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. В качестве примера сделки в 

Пленуме ВС РФ от 23.06.2015 № 25 приводится гражданско-

правовой договор, выдача доверенности, односторонний отказ от 

исполнения обязательства, признание долга, согласие 

юридического или физического лица на совершение сделки
1
.  

Признаки сделки: 

1. Правомерность. Данный признак позволяет отличить 

сделку от деликта и иных неправомерных действий. 

Правомерность подразумевает совершение сделки в соответствии с 

требованиями закона, а также ее не противоречие принципам и 

нормам позитивного права. Законодатель исходит из презумпции – 

действия, совершенные в форме сделки, правомерны и 

действительны. 

                                                 
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Август 

2015. № 8. 
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2. Активное действие. Сделка является поведенческим 

актом, как правило, выражающимся в форме действия: прямое 

волеизъявления субъекта гражданского права или совершение им 

конклюдентных действий. При этом, в случаях, прямо 

предусмотренных договором или законом, сделка может быть 

совершена в форме бездействия (п. 3 ст. 158 ГК РФ, п. 2 ст. 438 ГК 

РФ). Однако примеры совершения сделки в форме бездействия 

следует относить к исключению из правила, ввиду чего признак 

активного участия не теряет своей актуальности в качестве одного 

из основных признаков сделки.  

3. Соответствие воли и волеизъявления в действиях. 

Сделка – это волевое действие. Сущность сделки составляют воля 

и волеизъявление. Волевое действие заключается в принятии 

решения и его реализации.  

4. Наличие правового основания (цели) сделки. Целью 

сделки является создание, изменение или прекращение прав и 

обязанностей субъекта, совершающего сделка, по отношению к 

третьим лицам. 

5. Направленность на достижение определенного 

правового основания (юридическая значимость действия). Сделкой 

признается только то действие, которое прямо направлено на 

достижение конкретных правовых последствий.  

Действительность сделки подразумевает совпадение 

волеизъявления субъекта гражданского права и его воли 

(презумпция совпадения воли и волеизъявления).  

Под волей понимается мотивированное желание субъекта 

гражданского права достигнуть поставленной цели.  

Волеизъявление представляет собой выражение воли лица 

вовне в материальном мире; благодаря внешнему выражению воля 

становится известной другим лицам
1
.  

Внутренняя воля субъекта сделки не должна быть основана 

порочных обстоятельствах (обман, угрозы и др.), а волеизъявление 

                                                 
1 Воронина С. В., Филиппова Т. А. Виды волеизъявления по гражданскому 

законодательству: доктринальный подход и правоприменительная практика // Известия 

АлтГУ. 2017. № 3 (94). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-voleizyavleniya-po-

grazhdanskomu-zakonodatelstvu-doktrinalnyy-podhod-i-pravoprimenitelnaya-praktika (дата 

обращения: 21.06.2022). 
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должно целиком ей соответствовать, т.е. точно воспроизводить 

внутреннюю волю лица. Таким образом, для действительности 

сделки необходимо соответствие воли и волеизъявления лица. 

Такое соответствие презюмируется гражданским 

законодательством, поэтому обратное должно быть доказано 

сторонами. 

Чтобы сделка повлекла за собой определенные правовые 

последствия она должна отвечать условиям действительности 

сделки. Данные условия принято группировать по отношению к: 

– законности содержания следки; 

– способности совершить сделку определенным лицом; 

– соблюдению формы сделки; 

– соответствию волеизъявления безукоризненно 

сформированной воле
1
; 

– наличию согласия на совершение сделки в необходимых 

случаях. 

Для заключения сделки субъект должен обладать 

правоспособностью и дееспособностью. Так, сделка не может быть 

направлена на приобретение прав, если правоспособность 

физического лица ограничена по закону или на основании решения 

суда. К примеру, иностранные граждане, иностранные 

юридические лица, лица без гражданства, а также юридические 

лица, в уставном (складочном) капитале которых доля 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства составляет более чем 50 процентов в силу ст. 3 

Федерального закона от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», могут обладать 

земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения только на праве аренды, за исключением случаев, 

предусмотренных законом
2
. Кроме того, поскольку сделка зависит 

от состояния здоровья лица, его возраста, а также предполагает 

формирование у субъекта воли и волеизъявления, законодатель 
                                                 

1 Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А., Малеина М.Н., Микрюков В.А., 

Микрюкова Г.А., Моргунова Е.А., Сойфер Т.В., Соменков С.А., Суворов Е.Д., Тягай Е.Д. 

Гражданское право (учебник; в двух томах, том первый; под ред. д.ю.н., проф. Е.Е. 

Богдановой). - М.: «Проспект», 2020 // СПС «Гарант». 
2 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24 

июля 2002 г. N 101-ФЗ // Парламентская газета от 27 июля 2002. № 140-141. 
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ограничивает спектр сделок, которые могут совершить лица 

ограниченные или не обретшие полной дееспособности.  

Так, если сделка малолетнего будет выходить за пределы 

мелкой бытовой сделки и не будет направлена на безвозмездное 

получение выгоды либо не будет связана с распоряжением, 

предоставленным законными представителями средствами для 

свободного расходования, то она будет считаться 

недействительной.  

В отношении юридических лиц, которые наделены 

специальной правоспособностью, условие действительности 

сделки будет требовать совершение организацией только сделок, 

соответствующих целям деятельности, предусмотренных 

учредительными документами юридического лица (п. 1ст. 49 ГК 

РФ). Кроме того, для совершения ряда сделок юридическое лицо 

должно обладать специальной лицензией (разрешением), получить 

свидетельство саморегулируемой организации о допуске к 

определенному виду работ или иметь членство в саморегулируемой 

организации. Так как дееспособность организации реализуется ее 

органом, то и сделка должна быть совершена только 

уполномоченным на совершение данной сделки законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами органом в 

порядке, предусмотренном данными источниками (ст. 53 ГК РФ).  

 

12.2 Виды сделок 

 

1. В зависимости от количества сторон и направленности их 

воли сделки подразделяются на: односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки. Основанием для выделения данной 

группы сделок является учет количества сторон и направленности 

их воли. Так, согласно ст. 154 ГК РФ сделки могут быть двух-или 

многосторонними (договоры) и односторонними.  

Односторонней сделкой признается сделка, для совершения 

которой необходимо и достаточно выражения только воли одной 

стороны. Необходимо отличать одностороннюю сделку от 

договоров, возлагающих обязательство только на одну сторону 

(например, договор дарения). Несмотря на то, что такой договор 

предполагает перемещение благ в одну сторону, без встречного 
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предоставления, это двухсторонняя сделка, т.к. это договор, 

требующий согласия дарителя и одаряемого. 

Для заключения двух-или многосторонних сделок (договоров) 

необходимо выражение согласия воли двух (двухсторонняя сделка) 

или более сторон (многосторонняя сделка).  

2. В зависимости от момента, с которого сделка считается 

заключенной сделки подразделяются на реальные и 

консенсуальные. 

Консенсуальные сделки считаются заключенными с момента 

достижения соглашения в требуемой законом форме. Большинство 

сделок, поименованных в ГК РФ, являются консенсуальными 

(договор купли-продажи, аренды, подряда, оказания услуг и 

другие).  

Отметим, что многосторонние сделки также подразумеваются 

на консенсуальные и неконсенсуальные. Консенсуальными 

считаются сделки, для совершения которых необходимо 

волеизъявление всех сторон сделки. Неконсенсусными сделками 

являются такие сделки, которые могут считаться совершенными 

даже тогда, когда волеизъявление на заключение сделки выразило 

большинство сторон такой сделки, но не все стороны (например, 

ст. 450 ГК РФ). 

Реальные сделки считаются заключенными с момента 

передачи вещи (например, договор банковского вклада и др.). 

Отдельные договоры имеют конструкцию как реального, так и 

консенсуального договора. Так, традиционным примером является 

договор хранения в бытовой сфере, который является реальным, 

однако если хранителем выступает специализированная 

организация, может быть консенсуальным (ст. 886 ГК РФ); договор 

безвозмездного пользования (ссуды) может быть, как реальным, 

так и консенсуальным (ст. 689 ГК РФ); договор займа в случае, 

если займодавцем является гражданин, – реальный, а в остальных 

случаях может быть, как реальным, так и консенсуальным (ст. 807 

ГК РФ). 

3. По критерию наличия (отсутствия) встречного 

предоставления сделки подразделяются на возмездные и 

безвозмездные.  
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Возмездной признается такая сделка, по условиям которой 

сторона должна получить встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей. Большинство сделок возмездные. Отметим, 

что п. 3 ст. 423 ГК РФ закрепляет презумпцию возмездности 

договора. Так, договор считается возмездным, даже если в его 

содержании отсутствует положение о возмездности. 

В рамках исполнения безвозмездной сделки одна сторона 

обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от 

нее встречного предоставления (договор дарения, безвозмездного 

пользования (ссуды)). 

4. В зависимости от того, обусловлена ли действительность 

сделки наличием (отсутствием) ее основания (каузы) сделки 

подразделяются на  абстрактные и казуальные сделки.  

Из содержания каузальной сделки видна ее правовая цель и 

реализация этой цели – обязательное условие действительности 

сделки. 

Правовая цель абстрактной сделки из ее содержания не видна и 

ее осуществление (неосуществление) не влияет на 

действительность сделки. Они действительны в любом случае, 

если соблюдена форма сделки. . Классическим примером 

абстрактной сделки является вексель. Абстрактные сделки 

малочисленны - выдача векселя и выдача независимой гарантии). 

5. По характеру взаимоотношения участников сделки 

подразделяются на фидуциарные и не фидуциарные. 

Фидуциарные сделки (от лат. Fiducia – ljdthbt) – это сделки, 

основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон 

(например, договор поручения). 

К фидуциарным сделкам относятся соглашения, основанные 

личных доверительных отношениях между сторонами. Для таких 

сделок предусмотрен упрощенный порядок прекращения 

правоотношений по воле сторон, т.к. отношения межу 

контрагентами могут измениться и в случае утраты доверительного 

характера у сторон должна быть возможность прекратить 

соответствующее правоотношение. К числу фидуциарных сделок 

относятся договор поручения, договор простого товарищества, 

договор пожизненного содержания с иждивением. 
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6. В зависимости от наличия (отсутствия) в сделке 

условия как юридического факта, с которым стороны связали 

возникновение (прекращение) прав и обязанностей по этой сделке 

сделки подразделяются на обычные и условные.  

Права и обязанности сторон в обычных сделках возникают 

либо с момента их заключения, либо в сроки, установленные 

законом или договором, а прекращаются в момент исполнения 

сделки либо иной момент, также определяемый законом или 

договором. 

Условная сделка – это сделка, в которой возникновение или 

прекращение прав и обязанностей поставлено сторонами в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или не наступит. Условия могут быть 

отлагательными и отменительными. 

Совершение сделки под отлагательным условием означает, что 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет. Права и обязанности возникнут только в 

момент наступления оговоренного сторонами условия. 

Обратная ситуация возникает при заключении сделки под 

отменительным условием, то есть права и обязанности по такому 

соглашению возникают в момент заключения сделки и 

прекращаются при наступлении оговоренного сторонами условия. 

7. В зависимости от того, насколько при заключении 

сделки известны объем, уровень и соотношение встречного 

удовлетворения, сделки делятся на коммутативные и 

алеаторные (рисковые). 

Коммутативными называются такие сделки, в которых объем и 

соотношение взаимных обязательств сторон четко определены и 

известны сторонам при заключении сделки. 

В алеаторных (рисковых) сделках объем и соотношение 

взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут 

быть определены при заключении сделки. 

8. В зависимости от способа выражения и закрепления 

волеизъявления лица сделки подразделяются на: вербальные 

(устные) и литеральные (письменные) и конклюдентные сделки 
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(когда из поведения лица следует его желание совершить 

сделку).  

9. По критерию юридической силы сделки подразделяются 

на действительные и недействительные  

Недействительные сделки могут быть оспоримыми и 

ничтожными в зависимости от характера нарушений, допущенных 

при их заключении. 

10. По наличию временных ограничений при их исполнении 

сделки подразделяются на срочные и бессрочные сделки. 

Сделка называется срочной тогда, когда ее условиями 

определен момент возникновения правоотношений либо момент их 

прекращения, либо оба эти фактора. Особенностью таких сделок 

является то, что срок обязательно должен наступить. 

В бессрочных сделках не определяется момент возникновения 

и прекращения прав и обязанностей сторон; не определяется срок 

их действия (Бессрочная аренда, ссуда). 

 

12.3 Формы сделок 

 

Форма сделки представляет собой способ выражения воли. 

Согласно ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться устно или в 

письменной форме (простой или нотариальной). Требования, 

предъявляемые к каждой из форм сделки, регулируется 

гражданским законодательством. Стороны могут выбрать форму 

следки, при этом, гражданское законодательство устанавливает 

лишь минимальные требования к форме отдельных сделок 

(например, обязательное нотариальное удостоверение формы 

сделки). 

В случае если законодательством не регламентирована 

обязательная письменная форма сделки, данная сделка может быть 

совершена устно. В данном случае воля лица, планирующего 

совершить сделку, выражается посредством произнесения слов 

(например, может быть произведена посредством личной беседы 

или телефонного разговора). Сделка, которая может быть 

совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из 

поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание 

признается выражением воли совершить сделку в случаях, 
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предусмотренных законом или соглашением сторон. 

Устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом 

их совершении. Исключением являются сделки, для которых 

несоблюдение простой письменной формы влечет 

недействительность данной сделки, а также сделки, для которых 

установлена нотариальная форма. 

Согласно ст. 161 ГК РФ в простой письменной форме должны 

заключаться сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами; сделки граждан между собой на сумму, 

превышающую 10 000 рублей, а в случаях, предусмотренных 

законом, - независимо от суммы сделки. 

По общему правилу несоблюдение простой письменной формы 

сделки не влечет ее недействительности. Последствия 

несоблюдения простой письменной формы сделки установлены ст. 

162 ГК РФ и состоят в том, что стороны лишаются права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но они могут приводить письменные и 

другие доказательства. 

Совершение сделки в письменной форме осуществляется 

посредством составления документа, в котором выражается 

содержание сделки. Данный документ подписывается сторонами, 

совершающими сделку либо уполномоченным на то лицом 

(представителем по доверенности). Отметим, что соглашением 

сторон и гражданским законодательством также могут быть 

предусмотрены дополнительные требования, предъявляемые к 

форме письменной сделки (скрепление документа печатью, 

совершение сделки на бланке определенной формы и т.п.). 

Письменная форма сделки считается соблюденной, если сделка 

была совершена посредством технических или электронных 

средств, которые позволяют воспроизвести на материальном 

носителе содержание сделки в неизмененном виде. Отметим, что в 

данном случае сделка может быть подписана электронной 

цифровой подписью (усиленной электронной подписью).  

В случае болезни, физического недостатка или неграмотности 

лица, являющиеся фактором невозможности собственноручного 

подписания сделки, по просьбе данного гражданина сделку может 

подписать другой гражданин. В данном случае подпись должна 
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быть удостоверена нотариусом, иным должностным лицом, 

которое имеет право совершать подобные нотариальные 

удостоверения либо организацией (администрацией медицинской 

организации), в которой работает гражданин (находится на 

лечении).  

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку 

законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права 

на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным 

лицом, имеющим право производить такое нотариальное действие, 

в порядке, установленном Основами законодательства РФ о 

нотариате. 

В п. 2 ст. 163 ГК РФ перечислены сделки, нотариальное 

удостоверение которых обязательно. В ней установлено, что 

обязательно нотариальное удостоверение сделок в случаях, 

указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида 

эта форма не требовалась. 

Если нотариальное удостоверение сделки является 

обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет 

ее ничтожность. Вместе с тем ст. 165 ГК РФ предусматривает 

возможность защиты интересов добросовестной стороны в случае, 

когда другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения 

сделки. 

Отметим, что гражданское законодательство различает 

государственную регистрацию сделок и государственную 

регистрацию прав (ст. 8.1, 131 ГК РФ). В случаях, если законом 

предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые 

последствия сделки наступают после ее регистрации. Сделка, 

предусматривающая изменение условий зарегистрированной 

сделки, подлежат государственной регистрации.  

Гражданское законодательство предусматривает обязательной 

государственной регистрации сделки: 

– договор аренды недвижимого имущества (здания, 

сооружения, земельного участка сроком не менее одного года) (п. 2 

ст. 658, п. 2 ст. 609; п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ст. 26.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации); 
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– договор участия в долевом строительстве (ч. 3 ст. 4 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»
1
); 

– договор безвозмездного пользования недвижимым 

объектом культурного наследия (п. 2 ст. 609, п. 3 ст. 689 ГК РФ, чч. 

1, 9 ст. 51 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»
2
); 

– соглашение о переводе долга по договору, требующему 

государственной регистрации, если иное не установлено законом 

(ст. 389, п. 4 ст. 391 ГК РФ). 

Следует отметить, что Федеральным законом от 18 апреля 2019 

г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации»
3
 в 

гражданское законодательство были введены базовые нормы, 

регулирующие экономические отношения в цифровой среде.  

Так, письменная форма сделки считается соблюденной также в 

случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо 

иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при 

этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 

использован любой способ, позволяющий достоверно определить 

лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон может быть предусмотрен специальный 

способ достоверного определения лица, выразившего волю. 

Самоисполняемые договоры (смарт-контракты). С 

юридической точки зрения смарт-контракт представляет собой 

цифровое соглашение, написанное в компьютерном коде. 
                                                 

1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 1. (Часть I). Cт. 40. 
2 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29 (часть 

I). Ст. 4344. 
3 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 

34-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 12. Ст. 1224. 

http://study.garant.ru/#/document/12138267/entry/403
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Самоисполяемый договор выполняется на блокчейне или 

аналогичных технологиях распределенных реестров и 

автоматически выполняется без какого-либо вмешательства 

человека
1
. 

 

12.4 Решения собраний 

 

Решение собраний, исходя из п. 1 ст. 2, п. 6 ст. 50 и п. 2 ст. 

181.1 ГК РФ, представляет собой решения гражданско-правового 

сообщества, т.е. определенной группы лиц, наделенной 

полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон 

связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для 

всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также 

для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из 

существа отношений.  

решение собрания считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников собрания, и в собрании 

участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа 

участников соответствующего гражданско-правового сообщества. 

В качестве примера таких решений можно привести решения 

коллегиальных органов управления юридического лица, решения 

собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при 

банкротстве, решения долевых собственников, в том числе 

решения собственников помещений в многоквартирном доме или 

нежилом здании. 

Отдельными федеральными законами устанавливаются 

специальные правила о порядке проведения общих собраний, 

принятии на них решений, основания и сроки оспаривания таких 

решений, в частности: 

– гл. 6 «Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Общее собрание таких собственников» 

Жилищного кодекса Российской Федерации
2
; 

                                                 
1 Caria R. Definitions of Smart Contracts: Between Law and Code // The Cambridge 

Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology and Digital Platforms / L. DiMatteo, M. 

Cannarsa, & C. Poncib (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 

DOI:10.1017/9781108592239.002. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // 

Парламентская газета. 2005. № 7-8. 
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– гл. VII «Общее собрание акционеров» Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»
1
; 

– ст. 34, 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2
; 

– ст. 29.8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3
; 

– ст. 24 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
4
 

– ст. 18 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации»
5
. 

Отметим, что положения гл. 9.1 ГК РФ к решениям названых 

собраний применяются в неурегулированной специальными 

законами части, или в части, конкретизирующей их положения: 

Так, например, об основаниях признания решения собрания 

оспоримым или ничтожным (п. 1, 2, 7 ст. 181.4, 181.5 ГК РФ), о 

заблаговременном уведомлении участников гражданско-правового 

сообщества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения собрания (п. 6 ст. 181.4 ГК РФ), о сведениях, указываемых 

в протоколе (п. 3, 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ),  

Решения собраний могут приниматься посредством очного или 

заочного голосования. Если специальным законодательством не 

предусмотрены особые требования к форме проведения 

голосования, участниками гражданско-правового сообщества такие 

требования также не устанавливались, то голосование может 

проводиться как в очной, так и в заочной или очно-заочной форме. 

Кроме того, члены гражданско-правового сообщества наделены 

                                                 
1 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995. № 208-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. 
2 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

7. Ст. 785. 
3 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918. 
4  О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 

193-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г., № 50. Ст. 4870. 
5  О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I. 

http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/18146
http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/18123
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правом дистанционного участия в общих собраниях, посредством 

использования технических или электронных средств, 

способствующих достоверно идентифицировать участника 

заседания, а также обеспечивающих участникам возможность 

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

Содержание протокола решения собрания будет различаться в 

зависимости от того, идет ли речь об очном или заочном 

голосовании.  

В протоколе о результатах очного голосования должны быть 

указаны: 

– дата, время и место проведения собрания;  

– лица, принявшие участие в собрании;  

– результаты голосования по каждому вопросу;  

– лица, производившие подсчет голосов;  

– лица, голосовавшие против принятия решения и 

потребовавшие внести запись об этом в протокол.  

В протоколе о результатах заочного голосования должны 

быть указаны:  

– дата, до которой принимались документы о голосовании;  

– лица, принявшие участие в голосовании;  

– результаты голосования по каждому вопросу;  

– лица, производившие подсчет голосов; сведения о лицах, 

подписавших протокол. 
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ГЛАВА 13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 

 

13.1 Понятие, виды и общие последствия 

недействительности сделок 

 

По критерию юридической силы сделки подразделяются на 

действительные и недействительные. В свою очередь 

недействительные сделки могут быть оспоримыми и ничтожными 

в зависимости от характера нарушений, допущенных при их 

заключении. 

Согласно ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой 

судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). 

Недействительная сделка недействительна с момента ее 

совершения. При этом ничтожные сделки не влекут никаких 

правовых последствий, кроме реституционных. 

В случае недействительности сделки каждая из сторон 

обязуется возвратить другой стороне все полученной по сделке 

(двусторонняя реституция). Следует отметить, что под 

двусторонней реституцией следует понимать приведение сторон в 

первоначальное правовое положение. Реституция применяется в 

том случае, если хотя бы одна их сторон сделки приступила к 

исполнению взятого обязательства. 

Если же отсутствует возможность возврата, полученного по 

сделке в натуре и иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом, стороной возмещается стоимость всего 

полученного по сделке.  

Отметим, что в случае доказывания факта предоставления 

денежной суммы явно превышающей стоимости эквивалента 

предмета сделки, возможно применение положений о 

неосновательном обогащении (подп. 1 ст. 1103 ГК РФ; ст. 1107 ГК 

РФ). В данном случае на разницу между указанной суммой и 

суммой, эквивалентной стоимости переданного другой стороне, 

начисляются проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, с 

момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 

неосновательности получения или сбережения денежных средств. 
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Согласно п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 

№ 25, исходя из толкования п. 2 ст. 167 ГК РФ, взаимные 

предоставления по недействительной сделке, исполненной обеими 

сторонами, пока не доказано иное, считаются равными.  

 

13.2 Оспоримые сделки 

 

Оспоримая сделка влечет возникновение для сторон 

юридического результата. Если ни одна из сторон или 

заинтересованных лиц не предъявила иск о признании сделки 

недействительной, она может быть исполнена сторонами, что не 

противоречит закону
1
. 

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ под оспоримой сделкой 

понимается сделка, недействительная по основаниям, 

установленным законом, в силу признания ее таковой судом.  

Оспоримая сделка может быть признана недействительной в 

случае нарушения данной сделкой прав и охраняемых законом 

интересов лица, которое оспаривает данную сделку, в т. ч. если 

сделка повлекла неблагоприятные для данного лица последствия. 

(абз. 2, п. 2 ст. 166 ГК РФ). Кроме того, в случае оспаривания 

сделки по основаниям, предусмотренным ст. 173.1 

«Недействительность сделки, совершенной без необходимого в 

силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления» и 

п. 1 ст. 174.1 ГК РФ
2
 не требуется доказывания наступления 

                                                 
1 Камышанский, В. П. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. П. 

Камышанский; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 
2 Прим. согласно п. 1 ст. 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки 

ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического 

лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности 

органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического 

лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как 

они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой 

орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом 

недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в 

случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих 

ограничениях. 

https://be5.biz/terms/c19.html
https://be5.biz/terms/z4.html
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указанных последствий, когда нарушение прав и охраняемых 

законом интересов лица заключается в отсутствии согласия, 

предусмотренного законом, или нарушении ограничения 

полномочий представителя или лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности. 

К оспоримым сделка, по общему правилу, относятся: 

– сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Под обманом 

понимается сообщение информации, не соответствующей 

действительности и намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, 

какая от него требовалась по условиям оборота. Для признания 

сделки недействительной необходимо установление причинно-

следственной связи между фактом обмана и намерением заключить 

сделку. Отметим, что насилие или угроза насилия не обязательно 

должна исходить от другой стороны сделки. Под крайне 

невыгодными условиями следует понимать условия, исполнение 

которых влечет для потерпевшего убытки, свободное 

распоряжение денежными средствами (незаконный отказ 

кредитной организации в исполнении платежного поручения), 

кабальная сделка (ст. 179 ГК РФ); 

– сделки, совершенные под влиянием существенного 

заблуждения. Под заблуждением следует понимать не 

соответствующее действительности, ошибочное, неправильное 

представление лица о совершаемой сделки (ст. 178 ГК РФ); 

– сделки, нарушающие требования закона или иного 

правового акта (п. 1 ст. 168 ГК РФ). Действующая редакция ст. 

168 ГК РФ предусматривает презумпцию оспоримости сделки, 

которая нарушает требования закона или иного правового акта. 

Так, например, согласно п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» при продаже доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью с нарушением 

преимущественного права покупки доли любые участник или 

участники общества вправе потребовать в судебном порядке 

перевода на них прав и обязанностей покупателя.  

Поскольку положения ст. 168 ГК РФ не содержат 
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определенных условий, несоответствие сделки которым является 

основанием для признания ее недействительной, а устанавливает 

общее основание недействительности сделок: несоответствие 

сделки закону или иному правовому акту, то при обращении в суд с 

требованием о признании оспоримой сделки недействительной, 

необходимо указывать на конкретные положения законов и иных 

правовых актов, которым не соответствует сделка.  

– сделки, совершаемые юридическим лицом в 

противоречии с целями деятельности, определенно 

ограниченными в его учредительных документах. Отметим, что 

указанный в уставе коммерческой организации, обладающей 

общей правоспособностью, перечень осуществляемых данной 

организацией видов экономической деятельности не указывает на 

ограничение видов деятельности уставом. Согласно п 18. 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
 (далее по тексту – Постановление Пленума № 6/8) 

сделки, которые противоречат определенным законом или иными 

правовыми актами целям и предмету деятельности унитарных 

предприятий и других коммерческих организаций, в отношении 

которых законом предусмотрена специальная правоспособность, 

являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ.  

В тоже время, в силу презумпции оспоримости сделки, 

признание указанных в Постановлении Пленума № 6/8 возможно 

только в случаи их квалификации как посягающих на публичные 

интересы (ст. 173 ГК РФ); 

– сделки, совершенные под влиянием существенного 

заблуждения. Под заблуждением следует понимать ошибочное, 

неправомерное, не соответствующее действительности 

представление лица об элементах совершаемой им сделки (ст. 178 

ГК РФ); 

                                                 
1 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № й 6/8 // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 1996. № 9. 
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– сделки, совершенные без необходимого в силу закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления 
(п. 1, 2 ст. 173.1 ГК РФ); 

– сделки, совершаемые гражданами, не способными 

понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 

ГК РФ). Основание недействительности сделки напрямую связано 

с пороком воли, а именно формированием воли под влиянием 

обстоятельств, которые порождают несоответствие истинной воли 

волеизъявлению. Причиной совершения такой сделки может 

выступать состояние сильного душевного волнения, алкогольное и 

(или) наркотическое отравление, какое-либо заболевание и пр. При 

совершении данной сделки гражданин не отдает отчет в 

совершении своих действий и не может руководитель ими; 

– сделки, при совершении которых лицо, совершающее 

сделку, превысило свои полномочия либо действовало в ущерб 

интересам юридического лица, от имени которого совершается 

сделка (ст. 174 ГК РФ). Отметим, что перечень полномочий 

должен быть определен как законом и учредительными и 

локальными документами организации, так и договором, и 

доверенностью. Обязательным условием недействительности 

сделки является осведомленность другой стороны сделки о 

превышении полномочий.  

– сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте 

от 14 до 18 лет (за исключением ставших полностью 

дееспособными) без согласия родителей, усыновителей или 

попечителе, если такое согласие требуется в соответствии со 

ст. 26 ГК РФ (ст. 175 ГК РФ). Отметим, что в данном возрасте 

несовершеннолетние наделены частичной дееспособностью, могут 

осуществлять трудовую деятельность, создавать произведения 

науки, литературы и искусства, учиться и получать стипендию и 

пр. Сделки по распоряжению доходами от этой деятельности, 

осуществление прав и выполнение обязанностей подчиняются 

общим положениям о сделках. В тоже время, специальные 

основания признания сделки недействительной могут возникнуть в 

связи с тем, что помимо указанных выше несовершеннолетние 

могут совершать и иные сделки с письменного согласия их 
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законных представителей. сделка, совершенная без согласия 

законных представителей, может быть признана недействительной 

по их иску. В этих случаях каждая из сторон сделки обязана 

возвратить все полученное в натуре, а если это невозможно – 

возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона должна 

также возместить понесенный другой стороной реальный ущерб, 

если знала о том, что имеет дело с несовершеннолетним. Правила 

данной статьи не распространяются на случаи, когда 

несовершеннолетний объявлен полностью дееспособным 

(эмансипация) либо, когда закон допускает вступление в брак до 

восемнадцатилетнего возраста.  

– сделки по распоряжению имуществом, совершаемые 

гражданами, ограниченным судом в дееспособности, без 

согласия попечителей (ст. 176 ГК РФ). Ограничение в 

дееспособности производится судом вследствие пристрастия 

гражданина к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами и ставящего свою 

семью в тяжелое материальное положение. Сделка может быть 

признана недействительной только по заявлению попечителя 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности. 

 

13.3 Ничтожные сделки 

 

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ под ничтожной сделкой 

понимается сделка, признаваемая недействительной по 

основаниям, установленным законом, вне зависимости от 

признания ее таковой судом. 

Отметим, что к ничтожным сделкам, как правило, относятся 

по: 

– мнимые сделки – совершаемые лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 

ст. 170 ГК РФ). В результате совершения мнимой сделки не 

возникает прав и обязанностей, характерных для сделок 

соответствующего вида. Согласно п. 86 Постановления Пленума 

ВС РФ от 23.06.2015 № 25 формальное исполнение сделки, которая 

осуществляется для вида не препятствует квалификации данной 

сделки в качестве мнимой; 
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– притворные сделки – совершаемые с целью прикрытия 

другой сделки, в т. ч. сделки на иных условиях (например, сделки с 

более высокой ценой; иного вида, субъектного состава и пр.) (п. 2 

ст. 170 ГК РФ). Для прикрытия сделки может быть совершены 

несколько сделок; 

– сделки, совершаемые с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности – сделки, нарушающие 

основополагающие начала российского правопорядка, принципы 

общественной, политической и экономической организации 

общества, его нравственные устои (например, сделки, 

направленные на сбыт или изготовление поддельных ценных 

бумах, иных документов; сделки, направленные на отчуждение 

ограниченных в гражданском обороте объектов и др.) (ст. 169 ГК 

РФ, п. 85 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).  

– сделки малолетних, за исключением тех, которые они 

вправе совершать самостоятельно (мелкие бытовые сделки; 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или третьим лицом для определенной 

цели или для свободного. Имущественную ответственность по 

сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, 

если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине 

(п. 3 ст. 28 ГК РФ). Сделка, совершенная малолетним в нарушение 

этих правил, ничтожна (пп. 1, 3 ст. 172 ГК РФ), однако в его 

интересах может быть признана судом действительной по 

требованию его родителей, усыновителей или опекуна, если сделка 

совершена к выгоде малолетнего. 

– сделки граждан, признанных недееспособными 

вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ). 

Отметим, что само по себе наличие у гражданина психического 

расстройства не свидетельствует о его недееспособности 

(Апелляционное определение СК по гражданским делам 
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Верховного Суда Республики Крым от 19 апреля 2018 г. по делу № 

33-3524/2018
1
); 

– сделки, нарушающие требования закона или иного 

правового акта и при этом посягающие на публичные интересы 

либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 

ст. 168 ГК РФ). Под публичными интересами, в частности, следует 

понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и 

безопасности государства, охраны окружающей природной среды. 

Так, ничтожными являются договоры аренды земельных участков, 

находящихся в собственности публично-правового образования, 

заключенные без торгов, если в соответствии с земельным 

законодательством передача таких участков допускается только по 

результатам торгов. 

– сделки, совершаемые с нарушением запрета или 

ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из 

закона, в той части, в какой они предусматривают 

распоряжение таким имуществом (п. 1 ст. 174.1 ГК РФ). 

Например, совершение после принятия арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства сделках, связанных с отчуждением 

имущества должника, без соблюдения порядка, установленного 

главой VII Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

– соглашение об устранении или ограничении 

ответственности лица, указанного в п. 3 ст. 53.1 ГК РФ. Так, в 

силу п. 3 ст. 53.1 ГК РФ лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица, в т. ч. возможность 

давать указания лицам, указанным в п. 1 и 2 ст. 53.1 ГК РФ, 

обязано действовать в интересах юридического лица 

добросовестно и разумно и несет ответственность за убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу. Согласно п. 5 ст. 

53.1 ГК РФ соглашение об устранении или ограничении 

ответственности лиц, указанных в п. 1, 2 ст. 53.1 ГК РФ, за 

                                                 
1 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Крым от 19 апреля 2018 г. по делу N 33-3524/2018 // СПС «Гарант» URL: 

http://study.garant.ru/#/document/302575689/paragraph/62:0. 
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совершение недобросовестных действий, а в публичном обществе 

за совершение недобросовестных и неразумных действий (п. 3 

статьи 53) ничтожно. Соглашение об устранении или ограничении 

ответственности лица, указанного в п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, ничтожно; 

– соглашение участников товарищества об 

ограничении или устранении ответственности, 

предусмотренной в ст. 75 ГК РФ. Так, согласно положениям, ст. 

75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно несут 

субсидиарную ответственность своим имуществом по 

обязательствам товарищества. Участник полного товарищества, не 

являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими 

участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в 

товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по 

обязательствам товарищества, возникшим до момента его 

выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет 

со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в 

котором он выбыл из товарищества. 

– заключенное заранее соглашение об устранении или 

ограничении ответственности за умышленное нарушение 

обязательства (п. 4 ст. 401 ГК РФ); 

– условия публичного договора, не соответствующего 

требованиям, установленным п. 2, 4 ст. 426 ГК РФ являются 

ничтожными. Так, согласно положениям, ст. 426 ГК РФ в 

публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть 

одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные 

условия не могут устанавливаться исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за 

исключением случаев, если законом или иными правовыми актами 

допускается предоставление льгот отдельным категориям 

потребителей.  

В случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ, а 

также уполномоченные Правительством РФ федеральные органы 

исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для 

сторон при заключении и исполнении публичных договоров 

(типовые договоры, положения и т.п.). 

Так, например, оказание физическим лицам услуг по перевозке 

грузов для личных (бытовых) нужд осуществляется в соответствии 
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с правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, 

грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном 

транспорте (ст. 66 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ)
1
. Согласно п. 2 

ст. 1 Закона РФ от 7 февраля 1992 № 23000-I «О защите прав 

потребителей» Правительство РФ вправе издавать для потребителя 

и продавца правила, обязательные при заключении и исполнении 

публичных договоров (Правила продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи утверждены постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463
2
; Правила продажи 

товаров при дистанционном способе продажи товара по договору 

розничной купли-продажи утверждены постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463
3
; Правила оказания 

услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком в РФ, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 мая 2022 г. 

№ 992
4
 и др.); 

– кредитный договор или договор банковского вклада, 

заключенный с нарушением требования о его письменной форме 

(ст. 820 ГК РФ, п. 2 ст. 836 ГК РФ). Отметим, что согласно 

Определению Судебной коллегии по гражданским делам 
                                                 

1 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 

г. N 24-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 11. Ст. 1001. 
2 Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 

этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 

такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 3 ст. 593.  
3 Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 

этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 

такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2021 г. № 3. Ст. 593. 
4 Об утверждении Правил оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-

переводчиком в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 31 мая 2022 

г. № 992 // Собрание законодательства Российской Федерации, 6 июня 2022 г. № 23 ст. 

3820. 

http://study.garant.ru/#/document/404780129/entry/1000
http://study.garant.ru/#/document/404780129/entry/0
http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/820
http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/8362
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Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 г. № 

38-КГ17-9 составление кредитного договора, подписанного 

сторонами, является не единственным способом, подтверждающим 

соблюдение письменной формы договора при его заключении, 

поскольку и из других документов может явствовать 

волеизъявление заемщика получить от банка определенную 

денежную сумму на оговоренных условиях (заявлением клиента о 

выдаче денежных средств и т.д.), согласованных банком, путем 

открытия клиенту ссудного счета и выдачи последнему денежных 

средств; 

– договор, устанавливающий пожизненную ренту в 

пользу гражданина, который умер к моменту его заключения (п. 

3 ст. 596 ГК РФ);  

– договор, предусматривающий передачу дара 

одаряемому после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК РФ). 

Подчеркнем, что действующим гражданским 

законодательством устанавливаются и определенные исключения. 

Так, например, сделка, которая нарушает требования закона, может 

быть признана ничтожной, а не оспоримой, а при совершении 

подобной сделки применяются не связанные с 

недействительностью сделки последствия нарушения. Так, 

согласно п. 2 ст. 391 ГК РФ перевод должником своего долга на 

другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии 

такого согласия является ничтожным. В соответствии с п. 3 ст.250 

ГК РФ при продаже доли с нарушением преимущественного права 

покупки любой другой участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке 

перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Следует отметить, что, в силу ст. 168 ГК далеко не всегда 

сделка, противоречащая закону, будет ничтожна. Некоторые 

сделки в силу п. 1 ст.168 ГК РФ оспоримы, то есть действительны 

до тех пор, пока обратное не будет установлено судом. Также 

возможность оспаривания может быть отсутствовать ввиду 

истечения исковой давности или подтверждения действительности 

сделки по правилам п. 2 ст. 166 ГК РФ, в этом случае сделка будет 

иметь юридическую силу, полноценный правовой эффект и будет 

признана судом.  

http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/5963
http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/5963
http://study.garant.ru/#/document/10164072/entry/5723
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Кроме того, ничтожным полностью или в части может быть 

признан договор, условия которого противоречат существу 

правового регулирования соответствующего вида обязательства, 

даже если в гражданском законодательстве не содержится прямого 

указания на ничтожность данного договора. Так, например, 

ничтожным признается условие договора доверительного 

управления имуществом, которое устанавливает, что по истечении 

срока договора переданное имущество переходит в собственность 

доверительного управляющего. 
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ГЛАВА 14. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ. 

 

14.1   Понятие представительства 

 

Представительство – это сделка, в силу которой одно лицо 

(представитель) в силу имеющихся у него полномочий своими 

действиями непосредственно создает, изменяет или 

прекращает гражданские права и обязанности в интересах 

представляемого и для представляемого (ст. 182 ГК РФ). 

Смысл представительства заключается в том, что, 

совершенные представителем действия с третьими лицами, 

непосредственно порождают, изменяют или прекращают 

гражданские права и обязанности не у представителя, а у другого 

лица - представляемого. 

По своему содержанию полномочие есть мера возможного 

поведения представителя по отношению к третьим лицам. Именно 

в силу предоставленного ему представляемым права на совершение 

определенных действий представитель заключает с третьими 

лицами сделки и совершает другие юридически значимые действия 

от имени и в интересах представляемого.
1
 

Полномочия представителя могут быть основаны на 

доверенности, указании закона, акте управомоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления, а 

также может явствовать из обстановки, в которой действует 

представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.) 

Не являются представителями лица, действующие хотя и в 

чужих интересах, но от собственного имени, лица, лишь 

передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, 

а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры 

относительно возможных в будущем сделок (п. 2 ст. 182 ГК РФ). 

Следует отличать представительство, имеющее «юридическое» 

значение, от фактического соучастия или содействия кому-либо. 

Цитируя А. Гордона, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский также 

соглашаются, что существо представительства состоит в том, что 

                                                 
1 См.: Гражданское право/ отв. редактор А.П. Сергеев, Ю.Н. Толстой. В 3-х томах. 

М. 2006. Т. 1. - С. 323.  
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одно лицо отправляет юридическую деятельность другого,
1
 

фактически замещая его. По мнению Н.Г. Ванеева только 

представляемый наделяет представителя полномочиями.
2
 Такая 

позиция вполне уместна при представительстве, основанном на 

доверенности или административном акте. Представительство, 

основанное на законе, порождает у представителя особые 

субъективные права, которые не зависят от воли представляемого. 

Например, права родителей по отношению к несовершеннолетним 

детям. 

В силу абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ представитель не может 

совершать сделки от имени, представляемого в отношении себя 

лично, а также в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Например, допускается одновременное 

коммерческое представительство разных сторон в сделке с 

согласия этих сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

законом (ст. 184 ГК РФ). В противном случае, если сделка 

совершена без получения согласия представляемого и нарушает 

его интересы, она может быть признана судом недействительной 

по иску представляемого. Нарушение интересов представляемого 

предполагается. Это означает, что лицо, совершившее сделку, 

должно доказать в суде, что интересы представляемого не 

нарушены. 

С помощью представительства могут осуществляться не только 

имущественные, но и некоторые личные неимущественные права. 

Например, право на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации в суде истца может обеспечивать адвокат на основании 

доверенности. Однако не допускается совершение через 

представителя сделок, которые по своему характеру могут быть 

совершены только лично, а также других сделок в случаях, 

предусмотренных законом (ст. 182 ГК РФ). Например, совершение 

завещания и заключение наследственного договора через 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут. 2002. С. 251. 
2 Гражданское право ч. I / под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. 

Плетнева. М., 2001. С. 241 – 242. 
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представителя не допускаются (п. 3 ст. 601 ГК РФ). 

Признаки представительства: 

– представитель действует не от своего имени, а от имени, 

представляемого; 

– при совершении сделки для представляемого представитель 

выражает свою волю и должен обладать, как правило, полной 

дееспособностью; 

– права и обязанности по сделке, заключенной представителем, 

возникают непосредственно у представляемого; 

– представитель действует строго в рамках предоставленных 

ему полномочий. Сделка, совершенная представителем с 

превышением своих полномочий, создает права и обязанности для 

него самого, а не для представляемого, если последний 

впоследствии прямо не одобрит указанную сделку. 

Субъекты представительства: 

В правоотношении представительства принято различать трех 

субъектов: представителя, представляемого и третье лицо, с 

которым у представляемого возникает правовая связь благодаря 

действиям представителя. 

В качестве представителей могут выступать по общему 

правилу полностью дееспособные физические лица. В виде 

исключения частично дееспособные граждане, достигшие возраста 

трудового совершеннолетия (т.е. 16 лет) могут выступать 

представителями организации при выполнении ими 

соответствующих трудовых обязанностей в силу трудового 

договора или отношений членства. 

Юридические лица могут быть представителями лишь в тех 

случаях, когда это не противоречит специальному характеру их 

правоспособности либо прямо предусмотрено в соответствующих 

учредительных документах (устав, положениях или правилах.) 

В качестве представляемых могут выступать любые 

участники гражданско-правовых отношений, т.е. гражданине, 

юридические лица, а также Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования.  

В качестве третьего лица выступают юридическое или 

физическое лицо, обладающее право- и дееспособностью в 

необходимом для совершения конкретной сделки объеме. 
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Правоспособный, но недееспособный гражданин является 

субъектом гражданского права, однако субъектом гражданского 

правоотношения он становится в силу того, что его 

правоспособность обеспечивается дееспособностью другого лица 

(представителя в данном случае). 

Представителя следует отличать также от 

рукоприкладчика и посланника.  
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни 

или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по 

его просьбе сделку может подписать другой гражданин 

(рукоприкладчик). Подпись последнего должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с 

указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог 

подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ). Фактически 

рукоприкладчик оказывает техническое содействие в оформлении 

сделки, а волю изъявляет именно субъект, совершающий сделку. 

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 

185.1 ГК РФ
1
, и доверенностей на их совершение подпись того, кто 

подписывает сделку, может быть удостоверена также 

организацией, где работает гражданин, который не может 

собственноручно подписаться, или администрацией медицинской 

организации, в которой он находится на излечении в стационарных 

условиях. 

Посыльный не обладает полномочием и только выполняет 

фактические действия, такие как передача документов, сообщение 

каких-либо сведений и пр. Посыльный никогда не обладает 

свободой в принятии решения о сделке представляемого, 

поскольку он только уполномочен передать уже готовое 

волеизъявление. Посыльным может быть и недееспособное лицо.  

 

14.2 Виды представительства 

 

Полномочия представителя могут возникнуть в силу закона 

                                                 
1 Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами. 
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либо административного акта, а также быть основаны на договоре 

или доверенности.  

 

Представительство 

обязательное добровольное 

Основанн

ое на законе 

Основанное 

на 

административном 

акте 

Основанно

е на договоре 

(коммерческое) 

Основанн

ое на 

доверенности 

 

 Представительство, основанное на законе. При 

осуществлении представительства в силу закона не требуется 

дополнительного оформления полномочий законного 

представителя. Оно уже содержится в норме закона. Например, 

право родителей выступать от имени своих несовершеннолетних 

детей (п. 1 ст. 28 ГК РФ), опекунов – от имени подопечных в 

качестве их законных представителей (п. 2 ст. 32 ГК РФ) вытекают 

непосредственно из норм ГК РФ. Руководители организаций также 

действуют от имени возглавляемых ими юридических лиц также 

без доверенности. 

 Особенностями данного вида представительства заключаются 

в том, что оно возникает независимо от волеизъявления 

представляемого, а полномочия представителя непосредственно 

определенны законом, т.е. возникают в силу прямого указания 

закона вне зависимости от воли представляемого. 

 Представительство, основанное на административном 

акте. Источником полномочий представителя является 

административный акт. Например, приказ о назначении на 

должность определенного лица. Чаще всего оно имеет место, когда 

орган юридического лица издает приказ о назначении работника на 

должность, связанную с осуществлением определенных 

представительских функций. Полномочия представителя в этом 

случае определяются изданным административным актом, либо 

следует из должностной инструкции работника. Например, 

продавец в розничной торговле, кассир в банке, приемщик багажа и 
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т.п. (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

 К этому виду представительства относится также 

представительство, которое основано на членстве в 

кооперативной или общественной организации.  Такое членство 

создает у любого лица, вступающего с ним в контакт, уверенность, 

что он имеет дело с представителем организации, уполномоченным 

на совершение соответствующей сделки. Поэтому полномочия 

указанных лиц не нуждаются в письменном оформлении путем 

выдачи доверенности. Но они действуют только до тех пор, пока 

работник выполняет свои обязанности в соответствующей 

обстановке, из которой очевидно явствует его статус представителя 

конкретной организации. 

 С другой стороны, любое лицо, допущенное органом 

юридического лица к выполнению определенных действий в 

соответствующей обстановке, должно рассматриваться в качестве 

представителя организации с последующими правовыми 

последствиями. Поэтому директор магазина не может, например, 

ссылаться на то, что работник, находившийся за прилавком, не был 

продавцом и не имел права продавать товар покупателю. 

Представительство, основанное на договоре. Между 

представляемым и представителем заключается договор, 

определяющий их внутренние взаимоотношения (обычно договор 

поручения). Правовые связи при представительстве имеют 

сложную структуру и складываются из трех следующих 

отношений: 1) между представляемым и представителем; 2) между 

представителем и третьим лицом; 3) между представляемым и 

третьим лицом. Первые два звена этой цепочки образуют 

соответственно внутреннюю и внешнюю стороны непосредственно 

представительства. Отношения между представляемым и третьим 

лицом являются результатом осуществления представительства и 

поэтому представительскими в точном смысле этого слова 

считаться не могут. 

Развитие рыночной экономики повлекло расширение как 

объема совершаемых сделок, так и круга участников гражданского 

оборота. Усложнился характер взаимоотношений между 

субъектами рынка, появились новые сферы экономики, требующие 

специальных познаний. Эти обстоятельства послужили причиной 
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для активного использования договор поручения, в особенности 

его разновидности – коммерческого представительства. 

 С помощью названных соглашений граждане и юридические 

лица приобрели возможность через профессиональных 

представителей реализовать свои имущественные интересы. 

Договор поручения на сегодняшний день уходит от регулирования 

исключительно личностных связей доверительного характера. 

Акцент его содержания смещается в сторону регулирования 

делового сотрудничества и партнерства. 

Коммерческое представительство. Коммерческим 

представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской 

деятельности (п. 1 ст. 184 ГК РФ). 

Согласно абз. 3 п.1 ст. 2 ГК РФ под предпринимательской 

деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Из этого следует, что 

коммерческий представитель должен быть предпринимателем.
1
 

Допускается одновременное коммерческое представительство 

разных сторон в сделке. Для этого необходимо согласие сторон по 

сделке, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Например, если коммерческий представитель действует на 

организованных торгах, то предполагается, что представляемый 

согласен на одновременное представительство таким 

представителем другой стороны или других сторон, если иное не 

будет доказано (п. 2 ст. 184 ГК РФ). 

Особенности коммерческого представительства в отдельных 

сферах предпринимательской деятельности устанавливаются 

законом и иными правовыми актами. 

Представительство без полномочий. В ряде случаев сделка 

(в интересах данного лица или от его имени) заключается 

                                                 
1 См.: Гражданское право: учебник / под. ред. С.П. Гришаева. - С. 93; Комментарий 

части первой ГК РФ. М.: ред. журнала «Хозяйство и право». Фирма «Спарк», 1995. С. 

250. 
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неуполномоченным лицом. Иногда подобные ситуации 

встречаются в чистом виде, когда между участниками   

гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо 

предварительная договоренность о представительстве. 

Представительство без полномочия имеет место, как при 

отсутствии полномочия, так и при его недостаточности для 

совершения данной сделки. Например, в случаях, когда: 

– у лица, совершившего сделку от имени другого, не было на 

это никаких полномочий; 

– у лица, совершившего сделку, были полномочия (например, 

они были выражены в доверенности, в договоре поручения), однако 

лицо вышло за рамки этих полномочий (превышение полномочий); 

– срок предоставленных лицу полномочий уже истек; 

– лицо, уполномочившее другого, отменило предоставленные 

ему полномочия к моменту совершения сделки; 

– предоставление полномочий не было надлежащим образом 

оформлено. 

Правовые последствия представительства без полномочий 

или с превышением полномочий. По общему правилу сделки и 

иные юридические действия, совершенные инициативно одним 

лицом, но от имени и в интересах другого лица, не порождают 

автоматически для представляемого возникновение 

соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем деятельность 

без полномочий или с превышением полномочий не является 

ничтожной и при определенных условиях может повлечь за собой 

возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. 

При отсутствии полномочий действовать от имени другого 

лица или при превышении таких полномочий сделка считается 

заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если 

только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит 

данную сделку (п. 1 ст. 183 ГК РФ). 

До одобрения сделки представляемым другая сторона путем 

подачи заявления совершившему сделку лицу или 

представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем 

порядке. Исключение из этого правила составляют случаи, когда 

при совершении сделки с неуполномоченным лицом она знала или 
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должна была знать об отсутствии у этого лица полномочий либо о 

превышении предоставленных представителю полномочий. 

Последующее одобрение сделки представляемым создает, 

изменяет и прекращает лично для него гражданские права и 

обязанности по данной сделке с момента ее совершения. 

Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на 

предложение представляемому ее одобрить не поступил в 

разумный срок, другая сторона вправе потребовать от 

неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения 

сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и 

потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не 

подлежат возмещению, если при совершении сделки другая 

сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий 

либо об их превышении. 

 

14.2 Доверенность 

 

 Доверенность представляет собой письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ).  

Как правило, доверенность выдается для подтверждения 

полномочий при наличии согласия представителя (добровольное 

представительство). В основе добровольного представительства 

лежит договор между представляемым и представителем. Вместе с 

тем следует иметь в виду, что выдача доверенности по своей 

юридической природе представляет собой одностороннюю сделку. 

Она совершается по единоличному усмотрению представляемого и 

имеет юридическую силу независимо от воли и согласия 

представителя. Это обусловлено тем, что возникающие на 

основании доверенности права у представителя не создают 

препятствий в осуществлении его собственных гражданских прав, 

а позволяют действовать от имени и в интересах представляемого. 

Письменное уполномочие на совершение сделки представителем 

может быть направлено представляемым непосредственно 

соответствующему третьему лицу. 

По общему правилу доверенность может выдаваться только 

дееспособными гражданами. Доверенности от имени лиц, не 
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достигших 14 лет, а также от имени граждан, признанных 

недееспособными, выдают их родители, усыновители, опекуны (ст. 

28, 29 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

могут выдавать доверенности с письменного согласия своих 

родителей, усыновителей, попечителей (ст. 26 ГК РФ). Такого 

согласия не требуется, если доверенность предоставляет 

полномочия представителю на те действия, которые 

несовершеннолетний вправе осуществлять самостоятельно (п. 2 ст. 

26 ГК РФ). 

В отличие от договора поручения, регулирующего внутренние 

отношения между представителем и представляемым, 

доверенность выражает содержание внешних границ полномочий 

представителя, делегированных представляемым. Она является 

правовым основанием для установления юридической связи между 

представляемым и третьим лицом через действия представителя. 

Последствия любой сделки, совершенной представителем в 

пределах, предоставленных ему доверенностью полномочий, 

являются обязательными для представляемого. Это означает, что 

представляемый не может отказаться от исполнения договора, 

заключенного представителем на основании выданной ему 

доверенности. 

Если объем и содержание правомочий представителя, 

зафиксированных в договоре поручения, и закрепленных в 

доверенности не совпадают или носят противоречивый характер, 

то приоритет для правоотношения между представляемым и 

третьим лицом имеют правила, закрепленные в доверенности. 

Права и обязанности представляемого, возникающие на основании 

сделок, совершенных представителем, определяются исходя из 

полномочий представителя, закрепленных в доверенности. 

Требования, предъявляемые к доверенности. Доверенность 

как любая гражданско-правовая сделка, должна соответствовать 

общим требованиям, установленным законом. Это означает, что: 

– доверенность может быть выдана только на совершение 

правомерных юридических действий; 

– воля представляемого должна формироваться свободно и 

соответствовать волеизъявлению, закрепленному в содержании 

доверенности;  
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– доверенность не должна быть заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности; 

– доверенность, выданная юридическому лицу, может 

допускать только совершение сделок, не противоречащих его 

специальной правосубьектности. 

Помимо общих требований доверенность должна 

соответствовать и целому ряду следующих специальных правил, 

несоблюдение которых влечет ее недействительность, в том числе: 

1) доверенность должна быть оформлена надлежащим 

образом. В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенность может 

существовать и иметь юридическую силу только в письменной 

форме; 

2)  в этом документе должны быть четко зафиксированы 

полномочия представителя.  

В случаях, прямо предусмотренных законом, в интересах 

участников гражданского оборота предусмотрены повышенные 

требования к форме доверенности. Это заключается в 

необходимости удостоверения доверенности, заключенной в 

простой письменной форме. Согласно п. 2 ст. 185.1 ГК РФ 

доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 

формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав 

или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в 

государственных реестрах правами должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В жизни возникают ситуации, когда гражданам необходимо 

срочно удостоверить сделку у нотариуса в местах их отсутствия в 

силу труднодоступности, либо ряда других объективных 

обстоятельств. Для таких случаев в соответствии с п. 2 ст. 185.1 ГК 

РФ к нотариально удостоверенным доверенностям закон 

приравнивает: 

1)  доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся 

на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных 

учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, 

его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии 

старшим или дежурным врачом;  

2)   доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации 

воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 
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заведений, где нет нотариальных контор и других органов, 

совершающих нотариальные действия, а также доверенности 

рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этой 

части, соединения, учреждения или заведения;  

3)   доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником соответствующего места лишения 

свободы;  

4)   доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания, которые удостоверены администрацией этой 

организации или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

Доверенность на получение заработной платы и иных 

платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение 

вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 

стипендий или на получение корреспонденции, за исключением 

ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, 

в которой доверитель работает или учится, и администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на 

излечении. Такая доверенность выдается бесплатно. 

Доверенность от имени юридического лица должна быть 

подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным на 

это в соответствии с законом и учредительными документами с 

приложением печати этой организации.  

Доверенность всегда является исключительно срочной 

сделкой.  В соответствии со ст. 186 ГК РФ если в доверенности 

срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного 

года со дня ее совершения. Если в доверенности не указана дата ее 

совершения, то она является ничтожной, то есть не порождающей 

правовые последствия. Исключение из общего правила составляет 

удостоверенная нотариусом доверенность, выданная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о 

сроке ее действия. Такая доверенность сохраняет силу до ее 

отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Доверенность является именным документом. Это означает, 

что в доверенности должно быть обязательно указано лицо, 



216 

 

которому она выдана, а также лицо, которое составило 

доверенность. При этом доверенность может быть выдана как на 

имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут 

выступать как совместно, так каждый по отдельности.  

Допускается выдача доверенности от имени нескольких лиц. 

Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, по 

общему правилу должно лично совершить те действия, на которые 

оно уполномочено представляемым. Вместе с тем при наличии 

определенных условий представитель может передоверить 

совершение этих действий другому лицу. Это возможно в двух 

случаях (п. 1 ст. 187 ГК РФ): 

– если представляемый уполномочил его в самой 

доверенности; 

– если представитель вынужден к этому силою обстоятельств 

для охраны интересов лица, выдавшего доверенность и 

доверенность не запрещает передоверие (тяжелая болезнь 

представителя, стихийное бедствие, в связи с чем представитель не 

может выполнить поручение, и т.п.). 

Представитель, передавший свои полномочия другому лицу, 

должен известить об этом представляемого в разумный срок и 

сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы 

полномочия (заместителя). В противном случае вся 

ответственность за действия заместителя возлагается на 

представителя, передавшего свои полномочия, который отвечает за 

них как за свои собственные. 

По общему правилу представитель, передавший полномочия 

другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает 

соответствующие полномочия, если иное не указано в 

доверенности или не установлено законом.  

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна 

быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 3 ст. 187 ГК РФ (доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия юридическим лицам, руководителям 

филиалов и представительств юридических лиц). 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, 

не может превышать срока действия доверенности, на основании 

которой она выдана. 
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Передоверие не допускается в отношении доверенностей, 

выданных на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями; на получение 

вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 

стипендий или на получение корреспонденции, удостоверенных 

организацией, в которой доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором 

он находится на излечении.  

Последующее передоверие, то есть передача полномочий 

лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, 

другому лицу не допускается, если иное не предусмотрено в 

первоначальной доверенности или не установлено законом. 

Виды доверенностей. Действующее законодательство 

предусматривает несколько видов доверенностей. В зависимости от 

объема и характера содержащихся в доверенности полномочий 

представляемого принято различать генеральные (общие), 

специальные и разовые доверенности.  

Генеральная доверенность представляет собой доверенность, 

которая уполномочивает представителя на совершение широкого 

круга сделок и других юридических действий, связанных, как 

правило, со всем объемом деятельности представляемого. 

Исключение могут составлять действия, которые могут совершены 

представляемым только лично. Такая доверенность выдается 

обычно филиалам и представительствам юридического лица. Она 

может быть выдана коммерческому представителю, представителю 

гражданина, над которым установлено попечительство в форме 

патронажа, управляющему при доверительном управлении 

имуществом (ст. 38, 41 ГК РФ). 

Специальная доверенность предоставляет право 

представителю совершать определенное количество однородных 

сделок или иных юридических действий от имени 

представляемого. В специальной доверенности либо очерчивается 

определенная сфера деятельности представителя, либо 

перечисляются конкретные, как правило, однородные возможные 

действия представителя. Например, специальной будет считаться 

доверенность, выданная адвокату на ведение дела в суде.  
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Разовая доверенность выдается на совершение одной 

конкретной сделки или иного юридического действия. Например, 

получение почтового перевода, покупка дома, получение товара, 

составление акта и т.п. 

Прекращение доверенности. Действие доверенности 

прекращается при наличии следующих обстоятельств: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из 

лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена 

доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана 

доверенность, либо в нотариальной форме; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или 

которому выдана доверенность, в том числе в результате его 

реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к 

другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя 

такой процедуры банкротства, при которой соответствующее 

лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. 

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может 

отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может 

отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, 

предусмотренного ст. 188.1 ГК РФ. Соглашение об отказе от этих 

прав ничтожно. 

Безотзывная доверенность представляет собой 

доверенность, в которой представляемый указывает в 

доверенности, выданной представителю, на то, что эта 

доверенность не может быть отменена до окончания срока ее 

действия либо может быть отменена только в предусмотренных в 

доверенности случаях (ст. 188.1 ГК РФ).  

https://base.garant.ru/71100882/ebb8c0f9f30e001d63ebe9001c90e94f/#block_130
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Она заключается в целях исполнения или обеспечения 

исполнения обязательства, представляемого перед представителем 

или лицами, от имени или в интересах которых действует 

представитель, в случаях, если такое обязательство связано с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Безотзывная доверенность может быть отменена в 

следующих случаях: 

– после прекращения того обязательства, для исполнения или 

обеспечения исполнения, которого она выдана; 

–  в любое время в случае злоупотребления представителем 

своими полномочиями, равно как и при возникновении 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное 

злоупотребление может произойти. 

Безотзывная доверенность должна быть нотариально 

удостоверена
1
 и содержать прямое указание на ограничение 

возможности ее отмены в соответствии с п. 188.1 ГК РФ. Лицо, 

которому выдана безотзывная доверенность, не может 

передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, 

другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 

Последствия прекращения доверенности. Прекращение 

доверенности предполагает совершение определенных действий, 

предусмотренных ст. 189 ГК РФ.  Лицо, выдавшее доверенность и 

впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, 

которому доверенность выдана, а также известных ему третьих 

лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. 

Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, 

выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по 

основаниям, предусмотренным п.п. 4 и 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ при 

реорганизации юридического лица либо смерти гражданина 

выдавших доверенность. 

Публичность сведений о прекращении доверенности 

обеспечивается следующим образом. Сведения о совершенной в 

нотариальной форме отмене доверенности вносятся нотариусом в 

реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в 

                                                 
1 Методические рекомендации по удостоверению доверенностей (п. 11.1) / 

Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г. (протокол № 

07/16)) // https://base.garant.ru/71498208/#block_1100 
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электронной форме, в порядке, установленном ст. 34.3 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-I.
1
 

В отношении остальных доверенностей сведения об отмене 

доверенности могут быть внесены в реестр распоряжений об 

отмене доверенностей, ведение которого осуществляется в 

электронной форме. Сведения об отменене доверенности 

предоставляются неограниченному кругу лиц Федеральной 

нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно без взимания 

платы с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Кроме того, сведения о совершенной в простой письменной 

форме отмене доверенности могут быть опубликованы в 

официальном издании, в котором опубликовываются сведения о 

банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене 

доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. При 

этом третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности 

по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не 

были извещены об отмене доверенности ранее
2
. 

Сроки извещения об отмене доверенности. Если третьи лица 

не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются 

извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене 

доверенности на следующий день после внесения сведений об этом 

в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой 

письменной форме отмене доверенности - на следующий день 

после внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене 

доверенностей или по истечении одного месяца со дня 

опубликования таких сведений в официальном издании, в котором 

опубликовываются сведения о банкротстве. 

Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении 

которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, 

приобретенные в результате действий лица, полномочия которого 
                                                 

1
 Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (п. 132) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2015. № 8. 
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прекращены, сохраняют силу для представляемого и его 

правопреемников. С момента прекращения доверенности лицо, 

которому она выдана, или его правопреемники обязаны 

немедленно вернуть доверенность. 
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ГЛАВА 15. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

15.1 Понятие, порядок исчисления и виды сроков в 

гражданском праве 

 

Сроки в гражданском праве представляют собой 

определенный период (отрезок), либо момент во времени, с 

наступлением которого связываются определенные правовые 

последствия. 

Цель сроков заключается в придании определенности 

правовым отношениям посредством установления временных 

пределов охраны интересов участников соответствующих 

отношений. Таким образом, сроки выполняют регулятивную 

функцию норм гражданского права. 

В механизме гражданско-правового регулирования сроки 

представляют собой особую разновидность юридических фактов. 

Согласно ст. 190 ГК РФ срок может определяться тремя способами: 

путем указания на событие, которое должно неизбежно наступить, 

календарной датой, а также истечением периода времени, который 

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

За начало календарного дня принимается момент времени, 

соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам. За окончание 

календарного дня принимается момент времени, соответствующий 

24 часам 00 минутам 00 секундам. 

Если срок определяется указанием на событие, то имеются в 

виду лишь будущие события, которые должны неизбежно 

наступить (лунное затмение, смерть человека и др.). 

Несмотря на наличие разнообразных подходов к определению 

периодов времени, для придания определенности гражданским 

правоотношениям законодателем в ст. 191-194 ГК РФ 

предусмотрено единое правило определения начала и окончания 

срока. 

Так, отсчет срока, определенного периодом времени, 

начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало. Также 

законодателем предусмотрена ситуация, когда окончание срока 

приходится на нерабочий день. В данной ситуации днем окончания 



223 

 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, а в 

отношении общего правила о возможности совершения действия 

до двадцати четырех часов последнего дня срока, предусмотрено 

исключение, согласно которому если это действие должно быть 

совершено в организации, то срок истекает в тот момент, когда в 

этой организации по установленным правилам прекращаются 

соответствующие операции
1
. 

В целях обеспечения определенности гражданского оборота, 

исчисление сроков в праве должно быть унифицировано. 

Одновременно единообразие порядка исчисления сроков допускает 

возможность выбора особого порядка исчисления сроков в рамках 

конкретных правоотношений, при условии, что это не будет 

противоречить закону. 

Виды сроков. Гражданско-правовые сроки можно 

классифицировать по разным основаниям. В зависимости от того, 

кем установлены сроки, различают три их вида: 
1) нормативные (например, ст. 21 ГК РФ «Дееспособность 

гражданина», ст. 42 ГК РФ «Признание гражданина безвестно 

отсутствующим», ст. 196 ГК РФ «Общий срок исковой давности» и 

другие статьи Кодекса); 

2) договорные – определяются соглашением сторон 

(например, пятилетний срок в договоре коммерческого найма 

жилого помещения); 

3) судебные – предусматриваются решением суда. 

В зависимости от назначения сроки подразделяются на: 

– сроки, порождающие гражданские права; 

– сроки осуществления гражданских прав; 

– сроки исполнения обязанностей; 

– сроки защиты прав. 

 

15.2 Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

 

Под сроками осуществления гражданских прав понимается 

период времени, в течение которого лицо может реализовать свое 

право. По общему правилу в данное понятие включают сроки 
                                                 

1 Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Е. Е. Богдановой. М.: Проспект. 

2020. 440 с. 
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существования гражданских прав, пресекательные сроки и 

гарантийные сроки. Целью указанных сроков является обеспечение 

управомоченным лицам времени для реализации их прав и 

одновременно придать определенность и устойчивость 

гражданскому обороту. 

Сроки существования гражданских прав устанавливают 

предельно допустимые временные границы юридически значимого 

поведения, закрепляемого субъективным правом. По истечению 

данного срока субъективное гражданское право прекращается, а 

возможность его реализации утрачивается. Так, авторское право по 

общему правилу действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом 

смерти автора (ч. 1 ст. 1281 ГК РФ). Однако среди гражданских 

прав имеются бессрочные субъективные права, к таковым, 

например, относится право собственности. 

К пресекательным (преклюзивным) срокам относится период 

времени, установленный для реализации субъективных прав под 

угрозой их прекращения, то есть пресекательный срок 

представляет собой разновидность срока существования 

субъективного права. Такие сроки предоставляют управомоченным 

лицам строго определенное время для реализации их прав под 

угрозой прекращения этих прав по истечении определенного 

времени. В качестве примера можно привести ст. 859 ГК РФ, 

согласно которой в случае, если сумма денежных средств, 

находящихся на банковском счете клиента, окажется меньше 

предусмотренного банковскими правилами или договором 

минимума и не будет восстановлена в течение месяца со дня 

предупреждения клиента об этом, банк в судебном порядке имеет 

право расторгнуть договор с таким клиентом. Также к числу 

пресекательных сроков традиционно в юридической науке 

относится, например, срок для принятия наследства, а также срок 

осуществления преимущественного права покупки (ст. 250 ГК РФ).  

Можно сказать, что закрепление такого рода сроков по сути 

выступают в виде санкций за недолжное осуществление или 

неосуществление своих субъективных прав, но с двумя 

оговорками. Во-первых, неосуществление субъективного права в 

указанные сроки, как правило, относится к допустимому и 
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правомерному поведению управомоченного лица. Во-вторых, 

санкцией (в широком значении этого понятия) в данном случае 

будет не сам срок осуществления субъективных прав, а 

прекращение самой возможности реализации такого права. 

Под гарантийным сроком понимается период времени, в 

течение которого продавец, изготовитель или иной услугодатель 

гарантирует пригодность товара или услуги для использования по 

обычному назначению, а приобретатель (пользователь) имеет 

право требования на безвозмездное устранение обнаруженных 

недостатков, замены товара (услуги) либо применения иных 

установленных законом или договором последствий. 

Основная задача гарантийного срока – подтвердить 

соответствие товара всем тем требованиям, которые 

предусмотрены законом или договором, и, следовательно, товар 

или оказанная услуга является качественным и в течение 

обозначенного срока безотказно будет служить своему назначению. 

Гарантийные сроки необходимо отличать от срока службы товара. 

В течение срока службы изготовитель (исполнитель) обязуется 

обеспечивать потребителю возможность применения товара 

(услуги) по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки, данные сроки устанавливаются изготовителем товара 

и, главным образом, зависят от качества материала, из которого 

была изготовлена вещь. 

Другую группу составляют сроки годности товаров. Их 

начало всегда определяется временем изготовления товара. Срок 

годности имеет обязательное применение ко всем лекарственным 

средствам, а также к продуктам питания. Срок годности 

устанавливается изготовителем и изменению не подлежит. 

Все указанные сроки (гарантийные, годности, реализации) в 

науке гражданского права характеризуются как юридико-

технические. Такая характеристика раскрывает их назначение для 

определения качества и правовые последствия правонарушений. 

Приобретательная давность означает срок, по истечении 

которого при определенных условиях фактическим незаконным 

владельцем приобретается право собственности на чужие вещи (ст. 

234 ГК РФ). 
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Сроками защиты субъективных гражданских прав могут 

определяться границы существования субъективного права в 

нормальном, ненарушенном состоянии, а также условия 

реализации права на защиту. К числу важнейших сроков защиты 

субъективных прав относится исковая давность. 

 

15.3 Понятие и значение исковой давности 

 

Согласно положению, ст. 195 ГК РФ под исковой давностью 

понимается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. При этом сроки исковой давности и порядок их 

исчисления не подлежат изменению по соглашению сторон (ст. 198 

ГК РФ). Данные положения также распространяются на основания 

приостановления и перерыва течения исковой давности, которые 

установлены нормами гражданского законодательства и иными 

федеральными законами. Применение этих норм обязательно для 

судебных органов. В период исковой давности государственные 

органы, в частности суд, должны способствовать восстановлению 

нарушенного права субъекта путем удовлетворения законного 

требования, отраженного в его иске. 

Исковая давность в объективном смысле – гражданско-

правовой институт, т.е. система норм законодательства, 

регулирующих отношения, связанные со сроком защиты 

гражданских прав (сроки, возникновение и т.д.). Тогда как исковая 

давность в субъективном смысле понимается как права лица, 

интересы которого были нарушены, воспользоваться сроком для 

защиты нарушенных гражданских прав. 

Исковая давность в классификации сроков относится к числу 

законных, определенных, императивно-диспозитивных сроков 

защиты субъективных гражданских прав. В этой характеристике 

абсолютно новым свойством исковой давности является ее 

императивно-диспозитивный характер. До принятия части первой 

ГК исковую давность принято было характеризовать как сугубо 

императивный срок, размер, основания возникновения, сфера 

применения основания применения которой не могли быть 

изменены соглашением заинтересованных лиц. 

В науке гражданского права значение исковой давности 
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определяется, в первую очередь, рамками задач, характерных 

гражданскому праву в общем. В этой связи принято говорить о его 

дисциплинирующей, стимулирующей роли. Основная цель 

юридического значения исковой давности заключается в том, что 

возможность защиты нарушенного права путем применения мер 

принуждения к должнику ограничена точно обозначенным в законе 

периодом (сроком) времени, по истечении которого в защите 

субъективных прав конкретного лица отказывается. 

Таким образом, можно сказать, что значение института исковой 

давности в гражданском праве в том, что он имеет цель 

дисциплинировать участников оборота, стимулировать их к 

осуществлению принадлежащих им прав и исполнению 

обязанностей в обозначенный период. Известно, что 

неопределенность в гражданско-правовых отношениях в целом 

противоречит их сущности. Поэтому нормы данного института 

носят императивный характер. 

В свою очередь исковую давность необходимо отличать от 

сроков, которыми ограничивается существование материального 

права, т.е. от пресекательных сроков, истечение которых означает 

прекращение субъективного материального права лица. 

Разграничение сроков исковой давности и пресекательных 

сроков основано на признаке их воздействия на материальное 

гражданское право. Если срок исковой давности может послужить 

препятствием к защите субъективных прав и осуществлению 

материального права в принудительном порядке, то 

пресекательный срок прекращает существование самого 

материального гражданского права. Например, ??? по 

пресекательному сроку 

Помимо главного признака разграничения сроков исковой 

давности и пресекательных сроков имеются и иные 

дополнительные критерии, позволяющие отличать данный 

правовые институты гражданского права. Для сроков исковой 

давности на законодательном уровне установлено императивное 

правило о том, что изменение их, а также изменение порядка их 

исчисления соглашением сторон не допускается.  

Отдельные же сроки, относящиеся к пресекательным, по 

соглашению сторон могут быть изменены в сторону как их 
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увеличения, так и сокращения, иногда договорами могут даже 

устанавливаться сроки, если они изначально не закреплены в 

законе или ином нормативном акте. Однако подобное изменение 

или применение пресекательных сроков по соглашению сторон 

возможно лишь в случаях, когда это разрешено нормой права. Во 

многих же случаях предусмотренные законом пресекательные 

сроки не могут изменяться соглашением сторон, т.е. они носят 

императивный характер. 

Исковая давность является особым правовым институтом, 

устанавливающим правила исчисления сроков защиты 

нарушенных прав и правила о механизме отказа в их защите на 

основании истечения указанных сроков. Первостепенное значение 

института исковой давности заключается в устранении 

неопределенности в гражданских правоотношениях при 

реализации защиты нарушенных прав. 

Таким образом, институт исковой давности сочетает в себе 

одновременно защиту участников гражданского оборота от 

необоснованных притязаний и мотивирует их своевременно 

заботиться об осуществлении и защите своих прав.  

В свою очередь, истечение срока давности погашает право 

истца на защиту его интересов в принудительном юрисдикционном 

порядке. 

 

15.4 Применение исковой давности 

 

Общие условия применения исковой давности. Нормы 

института исковой давности носят общий характер и применяются 

ко всем гражданским правоотношениям, за исключением 

правоотношений, в отношении которых в силу прямого указания 

закона не применяются сроки исковой давности. 

Особенность функционирования данного института 

заключается в том, что исковая давность применяется судом 

только на основании поданного заявления стороны в споре, 

сделанному до вынесения судом решения, данное положение 

закреплено в п. 2 ст. 199 ГК РФ, т.е. суд не вправе применять 

положения о сроках давности по своей инициативе. Однако 

истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 



229 

 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом 

решения об отказе в иске. 

Такое заявление может быть сделано заинтересованной 

стороной, вне зависимости от своего статуса (истец, ответчик или 

третьим лицом) на любой стадии процесса до вынесения решения 

судом первой инстанции, что также нашло свое отражение в 

Постановлении пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28.02.1995 № 2/1
1
. 

Только убедившись, что срок исковой давности пропущен, суд 

выносит на основании ч. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ решение об отказе в 

иске, за исключением случаев, когда возможно восстановление 

пропущенного срока исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется исковая 

давность. Общие требования, на которые не распространяется 

срок исковой давности закрепляется в ст. 208 ГК РФ. К таким 

требованиям закон относит требования о защите личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ, требования 

вкладчиков к банку о выдаче вкладов, требования о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

требования собственника или иного владельца об устранении 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были 

соединены с лишением владения и в иных случаях, установленных 

законом
2
. 

Однако, в законе предусмотрен и ряд исключений из данного 

положения. Если же требование о компенсации морального вреда 

появилось на основании нарушения имущественных или иных 

прав, для защиты которых законом установлена исковая давность, 

то в данном случае исковая давность по компенсации морального 

вреда будет ограничена сроком, установленным законом для 

защиты прав, нарушение которых и повлекло причинение 

морального вреда. 

                                                 
1
 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ, Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 № 2/1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5 
2 Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. 

Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 543 с. 
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В качестве специальной нормы, ограничивающей исковую 

давность в отношении защиты личных неимущественных прав и 

других нематериальных благ, могут служить положения п. 10 ст. 

152 ГК РФ, согласно которой, для требований, предъявляемых в 

связи с распространением любых не соответствующих 

действительности сведений о гражданине в средствах массовой 

информации, установлен срок исковой давности в один год с 

момента опубликования таких сведений. 

В отношении неприменения сроков исковой давности на 

требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов стоит указать, 

что данный требования не распространяются на требования о 

выплате процентов на вклады. 

В отношении требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, предусмотрено правило, что 

требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 

возникновения права на возмещение такого вреда, 

удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, 

предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», однако суд может взыскать 

сумму возмещения вреда и за больший период времени, при 

условии, что по вине ответчика выплаты осуществлялись 

несвоевременно и не в полном объеме. 

В качестве иных примеров можно привести ст. 9 Семейного 

кодекса РФ, согласно которой на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность не распространяется, за 

исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права 

установлен непосредственно в СК РФ. 

Таким образом, все требования, на которые исковая давность 

не распространяется, относятся к исключениям, которые прямо 

закреплены в законе. 

Течение срока исковой давности. Особое внимание в законе 

уделяется положениям о начале течения срока исковой давности.  

1. По общему правилу, согласно ст. 200 ГК РФ течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 
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Законодатель в данном случае увязывает начало течения срока с 

двумя обстоятельствами в совокупности, то есть если кто-либо 

знает (либо должен знать) о нарушении своего права, но не 

обладает сведениями о надлежащем ответчике, то срок исковой 

давности течь не начинает. 

В отношении обязательств с определенным сроком исполнения 

течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения. А по обязательствам, срок исполнения которых не 

определен или определен моментом востребования, срок исковой 

давности начинает течь со дня предъявления кредитором 

требования об исполнении обязательства, а если должнику 

предоставляется срок для исполнения такого требования, 

исчисление срока исковой давности начинается по окончании 

срока, предоставляемого для исполнения такого требования. 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности 

составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 

200 ГК РФ, при этом срок исковой давности не может превышать 

десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 

установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Однако законодателем предусмотрены обстоятельства, 

которые не зависят от воли лица и являются объективным 

препятствием для своевременного предъявления иска. В случае 

возникновения таких обстоятельств предусмотрены правила о 

приостановлении течения срока давности, перерыве исковой 

давности, а также о возможности ее восстановления. 

Приостановление исковой давности предусмотрено ст. 202 ГК 

РФ и подразумевает под собой период, в течение которого имело 

место то или иное обстоятельство, принимаемое законом во 

внимание, из-за чего такой период времени не засчитывается в 

срок исковой давности. 

К числу оснований приостановления исковой давности ст. 202 

ГК РФ относит: 

– чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила); 

– нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, 

переведенных на военное положение; 
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– установленная на основании закона Правительством 

Российской Федерации отсрочка исполнения обязательств 

(мораторий); 

– приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующее отношение. 

В соответствии со ст. 202 ГК РФ течение срока исковой 

давности приостанавливается при условии, если указанные в этой 

статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в 

последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен 

шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока 

давности. 

Также после внесение изменений в гражданское 

законодательство, течение срок давности приостанавливается в 

случае применения процедуры альтернативного разрешения 

споров (медиация, переговоры и т.д.) на период проведения такой 

процедуры. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего 

основанием приостановления давности, течение ее срока 

продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести 

месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или 

менее шести месяцев – до срока давности. 

Перерыв исковой давности, предусмотренный ст. 203 ГК РФ, 

представляет собой прекращение исчисления исковой давности, то 

есть исковая давность прерывается до своего фактического 

истечения. Такое происходит в случае, когда иск предъявляется в 

суд или обязанное лицо совершает действия, свидетельствующие о 

признании долга. К таким действиям, например, согласно 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43, 

относится признание претензии или частичная уплата основного 

долга
1
. 

В соответствии со ст. 205 ГК в исключительных случаях, когда 

суд признает уважительной причину пропуска срока исковой 

давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца 

(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), 

                                                 
1
 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.09.2015 № 43 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12. 
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нарушенное право гражданина подлежит защите. Однако 

восстановление срока возможно при условии, если они имели 

место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок 

равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока 

давности. Положения о восстановлении срока исковой давности не 

распространяются на защиту прав юридического лица, а также 

гражданина-предпринимателя по требованиям, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, не 

независимо от причин его пропуска, согласно позиции 

закрепленной в Определении Конституционного Суда РФ от 20 

марта 2008 г. № 159-О-О
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кустоляна Виктора 

Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьей 205 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2008 № 159-О-

О // СПС «Консультант плюс» 



234 

 

ГЛАВА 16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

 

16.1   Понятие и способы осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей 

 

Под осуществлением гражданских прав понимается 

реализация управомоченным лицом предусмотренных законом или 

договором тех возможностей, которые составляют содержание 

принадлежащего ему субъективного гражданского права, поскольку 

именно субъективное право предоставляет лицу, которому это 

право принадлежит, возможность определенного поведения. 

В соответствии с п. 2 ст. 1, п.1 ст. 9 ГК РФ граждане и 

юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские 

права по своему усмотрению, то есть своей волей и в своем 

интересе. Действительно, осуществление субъективного 

гражданского права обычно предполагает активное поведение 

управомоченного. Как правило, это волевые, осознанные действия, 

направленные на достижение конкретных целей и удовлетворение 

лицом своих потребностей. 

Реализация субъективного гражданского права может 

выражаться в воздержании от использования составляющих его 

содержание правомочий, т.е. в воздержании от совершения 

действий (например, лицо, в случае причинения ему убытков, не 

обращается за их возмещением).  

Посредством осуществления гражданских прав достигается 

практическая реализация тех хозяйственных, бытовых и иных 

целей, к достижению которых стремятся участники 

имущественного оборота: собственник использует в различных 

формах принадлежащее ему имущество, осуществляя свое право 

собственности, проживает в своем доме, продавец реализует 

товары, автор вознаграждается за свое произведение и т.д. 

При этом согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

Однако имеется ряд исключений. 
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Во-первых, срок действия некоторых гражданских прав 

ограничен, и отказ от их осуществления в течение этого времени 

влечет прекращение соответствующего права. Например, право 

требования к поручителю прекращается, если кредитор не 

предъявляет к нему иск в течение установленных законом сроков 

(п. 4 ст. 367 ГК РФ), определенные сроки установлены законом для 

осуществления сособственником преимущественного права на 

покупку продаваемой доли в общей собственности (пп. 2 и 3 ст. 250 

ГК РФ). 

Во-вторых, при нарушении гражданских прав для их защиты 

установлены сроки исковой давности, составляющие, по общему 

правилу, три года (ст. 196 ГК). Неосуществление права на защиту в 

течение этого срока согласно преобладающему доктринальному 

мнению не прекращает самого нарушенного права, однако 

практически будет создавать для управомоченного лица 

невозможность принудительного его осуществления, если другая 

сторона сошлется на истечение срока давности. 

Осуществление субъективных гражданских прав возможно 

любыми дозволенными законодательством способами. Как 

правило, способы осуществления субъективных гражданских прав 

подразделяются на фактические и юридические.
  

Под фактическим способом осуществления субъективного 

права понимается действие или система действий управомоченного 

лица, не обладающих признаками сделки, или иные юридически 

значимые действия. Например, использование собственником дома 

для проживания, автомобиля – для транспортировки собственных 

предметов домашнего обихода; производственное использование 

основных средств организацией, владеющей ими на праве 

хозяйственного ведения, и т.п. 

Под юридическим способом осуществления субъективного 

гражданского права понимаются действие или система действий, 

обладающих признаками сделки (как двусторонние, так и 

односторонние), или иные юридически значимые действия. 

Продажа имущества и его передача по договору купли-продажи, 

заключение авторского договора о переводе произведения - 

примеры осуществления прав путем совершения двусторонних 

сделок. Принятие или отказ от наследства путем подачи заявления 
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в нотариальную контору, акцепт платежного требования, 

предъявление претензий и исков и им подобные действия являются 

примерами осуществления прав путем совершения односторонних 

сделок. Реализация кредитором права удержания вещи должника - 

пример иного юридически значимого действия.  

Субъективные гражданские права могут осуществляться 

управомоченными лицами не только самостоятельно, но и с 

привлечением иных лиц (например, арендодатель может сдавать 

имущество в аренду через представителя, выдав ему 

доверенность). Однако, некоторые субъективные права 

предполагают исключительно личное их осуществление 

(распорядиться имуществом на случай смерти путем составления 

завещания можно только лично - п.3 ст. 11118 ГК РФ). 

Осуществление субъективных прав находится в неразрывной 

связи с исполнением обязанностей.  

Гражданско-правовая обязанность характеризуется как мера 

должного поведения обязанного лица, которой оно должно 

следовать в соответствии с требованиями управомоченного 

субъекта в целях удовлетворения его интересов.  

Под исполнением субъективных гражданских обязанностей 
понимается совершение тех действий, которые составляют 

содержание названного элемента правоотношения (обязанности). 

Сюда относится совершение определенных действий обязанным 

лицом (передача имущества, возмещение вреда, выполнение работ) 

или воздержание от определенных действий и т.д., что 

определяется соответственно, как обязанность активного типа 

(совершить какое-либо действие в интересах управомоченного 

лица) и обязанность пассивного типа (обязанность, вытекающая из 

запретов).  

Исполнение гражданско-правовых обязанностей активного 

типа во всех случаях является юридическим фактом, 

порождающим у обязанного лица право получения встречного 

удовлетворения и прекращающим или отдельное встречное 

субъективное право, или правоотношение в целом. Так, передача 

имущества продавцом дает ему право требовать от покупателя 

уплаты покупной цены, выполнение подрядчиком работы означает 

для заказчика необходимость выплатить вознаграждение 
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подрядчику, возврат долга заемщиком прекращает правоотношение 

займа, передача имущества в качестве отступного прекращает 

обязательство и т.д. 

Исполнение обязанностей активного типа может быть 

добровольным и принудительным. Принудительность исполнения 

означает исполнение обязанностей на основе актов 

правоохранительных органов помимо воли обязанного субъекта, а 

зачастую без его участия. Так, по решению арбитражного суда 

обязанность юридического лица по оплате продукции исполняется 

банком на основе исполнительного листа путем списания в пользу 

кредитора денежных средств с расчетного счета обязанного 

юридического лица без его участия и независимо от его желаний. 

Граждане и юридические лица, как правило, самостоятельно 

приобретают и осуществляют субъективные права и обязанности. 

Определенная часть субъективных гражданских прав и 

обязанностей может осуществляться и исполняться только лично 

их носителями: 

– выдача доверенности, составление завещания, реализация 

права требования о возмещении вреда, вызванного повреждением 

здоровья или причинением смерти; 

– исполнение обязанностей, вытекающих из договора 

художественного заказа, и т.п. 

Закон за исключением перечисленных и им подобных случаев, 

разрешает гражданам и юридическим лицам осуществлять права и 

исполнять обязанности через представителя. 

Обязанности пассивного типа исполняются путем соблюдения 

лицами возложенных на них запретов.  

Соблюдение запретов может породить у обязанного лица право 

требовать какого-либо имущественного удовлетворения лишь в 

случаях, предусмотренных законом или соглашением с лицом, в 

пользу которого установлен запрет. Так, в ст. 621 ГК РФ указано, 

что, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, 

арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности 

(включая соблюдение запрета на нецелевое использование 

арендованного имущества), по истечении срока договора имеет при 

прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами 

право на заключение договора аренды на новый срок. 
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Осуществление субъективных прав и исполнение обязанностей 

должно происходить в соответствии с принципами гражданского 

права, из которых непосредственное отношение к осуществлению 

прав и исполнению обязанностей имеют принципы сочетания 

личных интересов с общественными интересами, прав с 

обязанностями. К таковым относятся принципы:  

– законности, в котором заключено важнейшее общее начало, 

синхронизирующее действие сложного социально-экономического 

механизма осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. В соответствии с ним субъекты должны соблюдать 

законодательно установленный порядок осуществления 

субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей и 

использовать при этом допускаемые способы и средства; 

– свободы осуществления права. Данный принцип закреплен 

в п. 1 ст. 9 ГК РФ, согласно которому, субъекты гражданских 

правоотношений осуществляют принадлежащие им права в своем 

интересе и по своему усмотрению; 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, в 

рамках которого предполагается, что никто (участники 

гражданских правоотношений, включая государство) не может 

создавать какие-либо препятствия в осуществлении субъектами 

принадлежащих им гражданских прав или необоснованно 

ограничивать их в выборе вариантов поведения. 

– сохранения субъективного права в случае отказа 

управомоченного лица от его осуществления. В соответствии с 

п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц не влечет 

прекращения этих прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

– разумности и добросовестности. В ст. 10 ГК РФ закреплена 

презумпция разумности и добросовестности осуществления 

гражданских прав и обязанностей, в силу которой действия 

субъектов гражданских правоотношений по осуществлению своих 

прав и обязанностей предполагаются добросовестными и 

разумными, пока не будет доказано обратное. Понятия 

«разумность» и «добросовестность» имеют не только правовое, но 

и нравственное значение. Это, конечно, не означает, что ГК РФ 

приравнивает моральные нормы к правовым. Само по себе 
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нарушение моральных норм не может влечь для участников 

гражданско-правовых отношений неблагоприятных юридических 

последствий, ибо иное толкование закона игнорировало бы 

различия, существующее между нормами права и нравственности. 

Смысл рассматриваемого требования заключается в том, чтобы 

ориентировать субъектов, а также правоприменительные органы на 

обязательный учет в своей деятельности правил общепринятой 

морали. К примеру, спор по поводу освободившегося 

изолированного жилого помещения в коммунальной квартире, на 

которое одновременно претендуют несколько нанимателей, 

имеющих формально равное юридические права на его 

присоединение (ст. 59 ЖК РФ), может быть правильно разрешен 

только на основе учета морального веса прав претендентов. 

Моральные принципы общества играют существенную роль при 

разрешении целого ряда иных гражданско-правовых споров, в 

частности споров, связанных с выселением из-за невозможности 

совместного проживания, разделом имущества в натуре, 

устранением от наследования и др. Их наличие или отсутствие 

подлежит установлению судом в каждом конкретном случае;  

– солидарности интересов и делового сотрудничества. В 

соответствии с названным принципом, во-первых, осуществление 

гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать 

права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 3 ст. 209 ГК 

РФ); во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и 

исполняя обязанности, должны всячески содействовать друг другу 

с целью достижения интересующего их результата; в-третьих, если 

в результате виновных действий обязанного лица у 

управомоченного субъекта, могут возникнуть убытки, то 

управомоченный субъект должны предпринимать меры, 

предотвращающие возможность возникновения убытков или 

уменьшающие их. Наиболее ярко принцип солидарности интересов 

и делового сотрудничества субъектов получает выражение в так 

называемом институте смешанной ответственности. Если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает 

размер ответственности должника (ст. 404 ГК РФ). 
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16.2 Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление гражданским правом 
 

Любое субъективное гражданское право имеет свои границы 

или пределы его осуществления. За пределами этих границ 

находятся охраняемые законом права либо законные интересы 

иных лиц, которые не должны нарушаться. В противном случае 

право одного привело бы к бесправию другого субъекта 

гражданских прав.  

Пределы осуществления права вытекают из понятия 

гражданских свобод, которые на законодательном уровне впервые 

были закреплены в ст. 4. французской Декларации прав человека и 

гражданина в 1789 году: «Свобода состоит в возможности делать 

все, что не вредит другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого ограничено лишь теми границами, 

которые обеспечивают другим членам общества эти же права»
1
. 

Новейшее гражданское законодательство утвердило 

принципиально новые подходы к определению пределов 

осуществления (границ) права. В действующем ГК РФ получило 

закрепление общее правило, в силу которого граждане и 

юридические лица свободно по своему усмотрению приобретают и 

осуществлять принадлежащие им права и несут обязанности. 

Обновление гражданского законодательства имеет под собой 

прочную конституционную основу. Конституция РФ (ст.8) 

гарантирует свободу перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств, свободу экономической деятельности, а также равную 

защиту всех форм собственности.  

По общему правилу осуществление субъективных 

гражданских прав в значительной степени определяется в первую 

очередь собственным усмотрением управомоченных лиц (п. 1 ст. 9 

ГК РФ), а затем уже позицией государства, закрепленной в 

императивной форме и только в случаях, предусмотренных 

законом.  

Пределы осуществления гражданских прав могут быть 

обусловлены недопустимостью их использования в целях 

                                                 
1
 Конституции зарубежных государств. М., 1997. С. 135. 
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ограничения конкуренции путем создания препятствий для 

равноправного соперничества хозяйствующих субъектов, не 

позволяющего им в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товаров. Например, рост или снижение 

цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 

общих условий обращения товара на товарном рынке.
1
  

Добросовестность и разумность как средства установления 

пределов осуществления гражданских прав. Разумность и 

добросовестность в действиях граждан и юридических лиц играет 

ограничительную функцию по отношению к их субъективным 

гражданским правам. Усмотрение в действиях субъектов 

гражданского права предполагает разумность и добросовестность 

при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей. 

ГК связывает пределы осуществления гражданских прав с 

разумными и добросовестными действиями граждан и 

юридических лиц, которые изначально предполагаются 

(презюмируются) (п.5 ст.10 ГК). При этом лицо, от которого 

требуются разумность или добросовестность при осуществлении 

права, признается действующим разумно и добросовестно, пока в 

суде не доказано обратное. Помещение этого правила в ст. 10 ГК 

РФ означает, что в определенных случаях, недобросовестность и 

неразумность действий субъектов гражданских правоотношений 

приравниваются к превышению пределов осуществления 

гражданских прав. 

Указание на разумность и добросовестность как требования, 

необходимые для реализации и защиты права, должно обязательно 

содержаться в законе. Например, в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ 

«Органы юридического лица» разумность и добросовестность 

требуются от лица, которое в силу закона или учредительных 

документов выступает от имени и в интересах юридического лица.  

Оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота, которое учитывает права 

                                                 
1
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п. 17 

ст. 4) //  СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434. 
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и законные интересы другой стороны, содействует ей, в том числе в 

получении необходимой информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано 

недобросовестным не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны. Оно может быть признано и по 

инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение 

действий участника гражданского оборота от добросовестного 

поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 

обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком 

недобросовестном поведении, даже если стороны на них не 

ссылались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). 

Злоупотребление гражданским правом представляет собой 

особый вид гражданского правонарушения, связанного с 

умышленными, осознанными действиями управомоченного лица в 

условиях правовой неопределенности, повлекшие причинение вреда 

или иные неблагоприятные последствия для участников 

гражданского оборота.  

ГК РФ пределы осуществления гражданских прав увязал 

непосредственно с понятием «злоупотребление правом», которое 

непозволительно для участников гражданского оборота под 

угрозой применения санкций.  

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 

гражданских прав в следующих формах злоупотребления правом: 

- исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

(шикана); 

- действия в обход закона с противоправной целью; 

- злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

- иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав. 

Шикана. В юридической науке действия, направленные на 

причинение вреда другому лицу, принято именовать шиканой
1
. 

Помимо превышения пределов осуществления права, 

осуществляемого исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, законом могут быть определены злоупотребления 

                                                 
1Подробнее о шикане и злоупотреблении правом см.: Грибанов В.П. 

Осуществление и защита гражданских прав (разд. I: Пределы осуществления и защиты 

гражданских прав). М.: Статут, 2000.  C. 20 – 103. 
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правом в иных формах. По мнению Т.Е. Абовой формы 

злоупотребления правом могут быть установлены «... судом при 

рассмотрении конкретных дел»
1
. Суд может установить 

юридический факт злоупотребления права, но не форму 

злоупотребления, поскольку решение суда не является источником 

права. 

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной 

целью, подлежат применению нормы гражданского 

законодательства, в обход которых она была совершена. В 

частности, такая сделка может быть признана недействительной на 

основании положений ст. 10 и п.п. 1 и 2 ст. 168 ГК РФ в отношении 

противоправных сделок. При наличии в законе специального 

основания недействительности такая сделка признается 

недействительной по этому основанию. Например, по правилам 

ст. 170 ГК РФ о недействительности мнимой или притворной 

сделки.
2
 

Пределы осуществления гражданских прав исключают 

возможность управомоченного лица допускать злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. Речь идет о положении, 

дающем возможность хозяйствующему субъекту оказывать 

решающее влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем товарном рынке, устранять или затруднять 

доступ на этот рынок другим хозяйствующим субъектам (ст. 5 ФЗ 

«О защите конкуренции»). 

Само по себе доминирующее (монопольное) положение на 

товарном рынке не является противоправным. Однако 

действующее законодательство, и в первую очередь Федеральный 

закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

запрещает любые проявления недобросовестной конкуренции: 

установление монопольно высоких или монопольно низких цен, 

соглашения между участниками одного товарного рынка, 

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический 

комментарий / отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М.: Издательство БЕК, 

1996. С.28. 
2
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (п. 8) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2015. № 8.  
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ограничивающие конкуренцию, и т.д. 

Правовые последствия злоупотребления правом. Если имело 

место злоупотребление гражданским правом суд, арбитражный суд 

или третейский суд отказывает лицу в защите принадлежащего ему 

права полностью или частично, а также принимает иные меры, 

обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 

третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны. 

Например, суд признает условие, которому недобросовестно 

воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно 

наступившим или ненаступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ). Суд вправе 

указать, что заявление стороны о недействительности сделки не 

имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует недобросовестно (п. 5 

ст. 166 ГК РФ). 

Суд должен учитывать характер и последствия допущенного 

злоупотребления правом. Отказ в защите права представляет собой 

специфическую гражданско-правовую санкцию за злоупотребление 

субъективными гражданскими правами. 

 

16.3   Ограничения гражданских прав 

 

Ограничения гражданских прав представляет собой способ 

защиты имущественных прав граждан и юридических лиц, 

применяемый в случаях, предусмотренных федеральным законом 

для достижения социально значимых целей. 

Понятие ограничения права является базовым, имеющей 

особое значение для исследования ограничений права 

собственности. Ограничение как филологическое понятие 

представляет собой грань, предел, рубеж; удержание в известных 

рамках, границах; правило, ограничивающее какие-либо правила, 

действия; стеснение определенными условиями; лимитирование 

сферы деятельности, сужение возможностей; то, что стесняет, 

ставит кого-либо, что-либо в какие-либо границы, рамки и т.п.
1
.  

Государство призвано очень осторожно регулировать 

общественные отношения, проявляя одновременно и гибкость, и 
                                                 

1
 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., 1881. Т. 2 

С. 647-648; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357. 
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твердость, и последовательность. Ограничения гражданских прав 

обусловлены необходимостью обеспечения жизненно важных 

интересов отдельно взятой личности и общества в целом. 

Ограничения права возможны, допустимы и оправданы только в 

исключительных случаях. 

Основатель английского позитивизма, философ и экономист 

прошлого века Джон Миль  заявлял: «Единственное оправдание 

вмешательства в свободу действий любого человека - самозащита, 

предотвращение вреда, который может быть нанесен другим»
1
. 

Основания ограничения прав человека и гражданина закреплены в 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и 

только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Перечень оснований для ограничения 

гражданских прав, установленный в пункте 3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации, является исчерпывающим. 

Они же продублированы в п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

Государство также нуждается в ограничениях. Однако эти 

ограничения могут быть установлены лишь с целью недопущения 

произвольного обращения с правами гражданина. Любое 

ограничение государства допустимо лишь с целью обеспечения 

прав гражданина, закрепленных в Конституции РФ и иных законах. 

Закон определяет пределы вмешательства в 

частнопредпринимательскую деятельность. 

Ограничения не приводят к уменьшению субъективных прав. 

При наложении ограничений объем субъективных прав 

сохраняется. Однако их осуществление затрудняется в силу 

стеснений, затруднений, вызванных ограничениями. Эти 

ограничения управомоченного лица обусловлены тем, что третьим 

лицам передается только возможность реализации 

(осуществления) отдельных субъективных прав, но не сами права. 

Ограничение прав не может быть направлено на обеспечение 

безусловной справедливости, удовлетворяющей всех. Оно 

                                                 
1
 Милль Д.С. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 12. 
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призвано, прежде всего, обеспечить интересы большинства и 

разрешить потребность установления границы между 

противостоящими интересами субъектов права. Вместе с тем, 

принцип большинства есть не что иное, как принцип господства 

вопреки воле меньшинства. Как справедливо заметил П. 

Новгородцев «нарушаются ли права меньшинства или права 

большинства, характер нарушения от этого количественного 

различия не меняется: в обоих случаях наносится ущерб праву 

личности»
1
. Неограниченная власть большинства также 

несправедлива по отношению к конкретной личности, 

вынужденной ей подчиняться, как и неограниченная власть 

меньшинства над большинством. Следует различать понятия 

«правовые ограничения» и «ограничения права». 

Под правовыми ограничениями необходимо понимать 

совокупность юридических средств механизма правового 

регулирования, направленных на установление пределов (границы) 

дозволенного поведения субъектов. 

Правовые ограничения обозначают или очерчивают сферу 

возможного поведения, внутри которой субъект может свободно 

реализовать свою правоспособность при наличии 

соответствующих юридических фактов. К правовым ограничениям 

можно отнести ограничения дееспособности и правоспособности, 

запреты и обязывания.  

Ограничения права позволяют в рамках собственных границ 

субъективного права очень гибко учитывать и обеспечивать 

наиболее важные права и законные интересы других лиц и 

общества в целом. Границы права призваны охранять свободу 

личности внутри обозначенных пределов. Ограничения права 

устанавливаются «в целях защиты» (п. 2 ст. 1 ГК РФ), т.е. для 

устранения нарушенных жизненно важных прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Для более полного выяснения сущности категории 

«ограничения права» представляется целесообразным рассмотреть 

ее в паре с понятием «запрет». Запрет возлагает обязанность на 
                                                 

1 Новгородцев П. Введение в философию права. Часть 2. Кризис современного 

правосознания.  С. 225. 
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гражданина либо юридическое лицо не совершать определенные 

действия. Он направлен на недопущение действий, способных 

причинить вред отдельной личности либо обществу в целом. А.В. 

Малько считает, что запреты по своей сущности представляют 

«такие государственно-властные сдерживающие средства, которые 

под угрозой ответственности должны предотвращать возможные 

противоправные деяния, причиняющие вред как личным, так и 

общественным интересам»
1
. 

Такая формулировка имеет право на существование. Однако в 

ней мы не находим квалифицирующих признаков, позволяющих 

разделить и обособить запрет от ограничения права. Эту разницу 

очень тонко подметил Ф.Н Фаткуллин. По его мнению 

«ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное 

вытеснение того или иного общественного отношения, а на 

удержание его в жестко ограничиваемых рамках и т.д.»
2
. 

Таким образом, под запретом следует понимать такое 

юридическое средство правового регулирования, которое позволяет 

вытеснить нежелательные, несправедливые, неразумные 

общественные отношения за пределы дозволительного поведения 

управомоченного лица. 

Ограничение права, в свою очередь, позволяет сохранить 

определенные субъективные гражданские права, но влекут за собой 

усечение по объему возможностей их осуществления. Его нельзя 

рассматривать как правовое явление, приравненное к запрету. 

Ограничивая права конкретного субъекта, речь не идет об урезании 

либо сокращении его правомочий в одностороннем порядке и 

исключении их из правового пространства. Вопрос стоит о 

затруднениях при осуществлении части правомочий, связанных с 

предоставлением возможности их реализации другим субъектам, 

либо с целью защиты.  

По сравнению с запретами ограничения права более тонкий 

комплексный юридический инструмент, позволяющий 

регулировать гражданский оборот. Ограничения собственника 

могут быть основаны и на предоставлении ограниченных вещных 

прав третьим лицам. Например, при предоставлении сервитута для 
                                                 

1
 Малько А.В. Указ. работа. C. 62. 

2
 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157. 
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проезда через соседний земельный участок невозможно через 

исчерпывающий перечень запретов собственника в полном объеме 

обеспечить право ограниченного пользования соседним участком 

владельцу сервитута.  

Основная функция правовых ограничений вытекает из целей, 

предусмотренных ст. 55 Конституции РФ и ст. 1 ГК РФ, и 

заключается в создании условий для удовлетворения интересов 

контрсубъектов и общественных интересов в охране и защите. 

Ограничение прав при охране общественных интересов 

осуществляется посредством запретов и обязываний и направлены 

на исключение препятствий в реализации прав и законных 

интересов других лиц. Ограничение прав при защите 

общественных отношений осуществляется путем принуждения 

обязанного лица выполнить обязанности, вытекающие из закона 

либо договора, либо вследствие применения мер юридической 

ответственности.  

Мера ограничений прав и свобод человека и гражданина 

должна определяться пределами необходимой достаточности для 

достижения целей защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Конституция РФ четко определила перечень прав и обязанностей, 

которые не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного 

положения (п. 3 ст. 56 Конституции РФ), в том числе право на 

«свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности» (ч. 1 ст. 34). 

Ограничения можно квалифицировать в зависимости от 

целей. Статья 29 Всеобщей Декларации прав человека закрепляет 

несколько исключительных целей, ради которых каждый человек 

должен подвергаться ограничениям при осуществлении своих прав 

и свобод
1
. К таким целям относятся:  

– обеспечение должного признания и уважения прав и свобод 

других; 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). -М.: «Права человека», 

1996. 
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– удовлетворение справедливых требований морали; 

– обеспечение общественного порядка; 

– удовлетворение общего благосостояния в демократическом 

обществе. 

В настоящее время существует потребность в выработке 

механизма по охране прав и законных интересов меньшинства 

через ограничение прав большинства. Сторонники меньшинства 

должны иметь реальную возможность защитить свои права против 

попыток большинства установить в своих интересах определенные 

ограничения. Более того, необходимо выработать целую систему 

обеспечения законного, соразмерного и обоснованного 

установления, реализации и применения правовых ограничений. 
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ГЛАВА 17. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

17.1   Понятие и содержание права на защиту гражданских 

прав 

 

ГК РФ и гражданское законодательство, в целом, не только 

устанавливают основания возникновения (изменения, 

прекращения) гражданских прав, способы их осуществления, но 

также предусматривают охрану этих прав и меры их защиты. 

Возможность использования управомоченным лицом различных 

мер защиты своих прав и законных интересов в случае их 

нарушения является одной из гарантий осуществления 

субъективных гражданских прав. 

Обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав 

являются одним из основных начал гражданского законодательства.  

Понятие «защита гражданских прав» является одним из 

наиболее дискуссионных в науке гражданского права. Это вызвано 

отсутствием в гражданском законодательстве легитимного 

определения «защита». ГК РФ (ст. 12) делает акцент на 

законодательное регулирование применения отдельных мер, не 

касаясь общих положений данного института, что является 

пробелом гражданского законодательства.  

В соответствии со сложившейся в науке традицией понятием 

«охрана гражданских прав» охватывается вся совокупность мер, 

обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В него 

включаются меры не только правового, но и экономического, 

политического, организационного и иного характера, направленные 

на создание необходимых условий для осуществления 

субъективных прав. Что касается собственно правовых мер охраны, 

то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается 

как развитие гражданских правоотношений в их нормальном, 

ненарушенном состоянии, например, закрепление гражданской 

право-, дееспособности субъектов, установление обязанностей и 

т.п., так и восстановление нарушенных или оспоренных прав и 

интересов.  

Наряду с таким широким пониманием охраны в науке и в 

законодательстве используется и понятие охраны в узком смысле 
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слова. В этом случае в него включаются лишь те предусмотренные 

законом меры, которые направлены на восстановление или 

признание гражданских прав и защиту интересов при их 

нарушении или оспаривании. В целях избежания 

терминологической путаницы охрану в узком значении этого слова 

принято именовать защитой гражданских прав.  

Охрана и защита как общетеоретические понятия являются 

хотя и различными, но тесно взаимосвязанными категориями. 

Понятие «защита» имеет характер активного противодействия 

постороннему вмешательству, а «охрана» предполагает и защиту, и 

сбережение того, что охраняется. Поэтому защита является лишь 

одной из сторон юридической охраны. Соответственно, понятия 

«охрана» и «защита» - это целое и его часть. «Охрана» понятие 

более широкое, оно предусматривает общее регулирование и 

закрепление общественных отношений в нормах объективного 

права, в том числе и защиту. Охрана прав существует постоянно, 

предупреждает, не допускает их нарушения. Защита имеет место 

тогда, когда субъективное право нарушено.
1
 

Защита гражданских прав – представляет собой 

совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих порядок, 

способы и деятельность уполномоченных органов (лиц), 

направленных на принудительное осуществление правомочий, 

предусмотренных законом, а также на пресечение 

правонарушений, посягающих на указанное субъективное право. 

Право на защиту является элементом – правомочием, 

входящим в содержание всякого субъективного гражданского 

права. Поэтому субъективное право на защиту – это 

юридическая закрепленная возможность управомоченного лица 

использовать меры правоохранительного характера с целью 

восстановления нарушенного права и пресечения действий, 

нарушающих право.  

Содержание права на защиту, т.е. возможности 

управомоченного субъекта в процессе его осуществления, 

определяется комплексом норм гражданского материального и 

процессуального права, устанавливающих: 
                                                 

1 Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. М.: 

Издательская группа «Юрист», 2002. С. 184. 
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– само содержание правоохранительной меры;  

– основания ее применения; 

– круг субъектов, уполномоченных на ее применение; 

– процессуальный и процедурный порядок ее применения; 

– материально-правовые и процессуальные права субъектов, по 

отношению к которым применяется данная мера. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого 

защищать свои права, свободы и законные интересы всеми 

способами, не противоречащими закону (ст.45), гарантируется 

судебная защита прав и свобод, а также право на юридическую 

помощь (ст.ст.46 и 48). 

Суд является основным органом, призванным осуществлять 

защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Судебная 

защита осуществляется судом, арбитражным судом, третейским 

судом. Круг дел, рассмотрение которых отнесено к ведению 

каждого из этих судов (подведомственность дел), определяется 

процессуальным законодательством. 

Защита нарушенных или оспоренных прав в 

административном порядке является исключением из общего 

правила, однако возможность обжалования в суд любого 

административного решения по существу сохраняет право на 

судебную защиту и в этих случаях. Защита в административном 

порядке возможна лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Основным законом, установившим административный порядок 

разбирательства дел, является КоАП РФ. 

В ГК действия граждан или организации по защите 

гражданских прав без обращения к государственным или иным 

компетентным органам объединены в понятие самозащита 

гражданских прав и рассматриваются в качестве одного из 

способов гражданских прав (ст. 12). 

 

17.2   Способы и формы защиты прав и законных 

интересов 

 

Под способом защиты субъективных гражданских прав 

понимаются закрепленные законом материально-правовые 

меры принудительного характера, посредством которых 
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производятся восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.  

В ст. 12 ГК РФ получили закрепление следующие способы 

защиты гражданских прав:  

Признание права. Признание права как способ защиты 

возможно в отношении многих нарушаемых гражданских прав и 

часто используется на практике, особенно гражданами. Примерами 

являются судебные иски о признании права собственности на 

домостроение при его приобретении и наследовании, иски граждан 

о признании их авторства и об опровержении порочащих их честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, иски юридических 

лиц о защите их деловой репутации (пп. 1 и 7 ст. 152 ГК РФ); 

Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения. Данный способ 

применяется как для пресечения противоправных действий другого 

лица, так и превентивно, предупреждая такие действия. Способ 

защиты, направленный на восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, охватывает собой широкий 

круг конкретных действий, например, возврат собственнику его 

имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ), снос 

жилого дома или иного строения, самовольно построенного на 

чужом земельном участке (ст. 222 ГК РФ) и др.  

Восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, может происходить посредством применения как 

юрисдикционного, так и неюрисдикционного порядка защиты. 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, может применяться в сочетании с другими 

способами защиты, например, взысканием убытков или неустойки, 

или иметь самостоятельное значение. В последнем случае интерес 

обладателя субъективного права выражается в том, чтобы 

прекратить (пресечь) нарушение его права на будущее время или 

устранить угрозу его нарушения. Например, автор произведения, 

которое незаконно использует (готовится к выпуску в свет без его 

ведома, искажается, подвергается переделке и т.п.) третьими 

лицами, может потребовать прекратить эти действия, не выдвигая 

никаких иных, например, имущественных претензий. 
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Признание оспоримой сделки недействительной и 

применение последствий ее недействительности, применение 

последствий недействительности ничтожной сделки. Один из 

наиболее часто встречающихся в судебной практике способов 

защиты гражданских прав, сущность которого заключается в 

возврате сторон недействительной сделки в первоначальное 

положение (двусторонняя реституция). 

Признание недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. Требования о 

признании недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления основываются на положениях ч. 2 

ст. 46 Конституции РФ, согласно которым решения и действия (или 

бездействие) таких органов, а также общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Эти 

принципиальные конституционные положения нашли отражение в 

ст. 13 ГК РФ с указанием правовых последствий признания 

решений названных органов недействительными. В этих случаях 

нарушенное право подлежит восстановлению и защите в 

соответствии с теми способами, которые предусмотрены в ст. 12 

ГК РФ. В частности, Российская Федерация, ее соответствующий 

субъект или муниципальное образование обязаны возмещать 

убытки, причиненные неправомерными решениями их органов (ст. 

16 ГК РФ).  

Недействительным может быть по общему правилу, 

закрепленному в ст. 13 ГК РФ, признан лишь ненормативный акт, 

т.е. акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 

гражданские права и обязанности конкретных лиц, имеющий, как 

правило, однократное применение. К таким актам относятся, 

например, акты, принятые представительными органами 

администрации, министерствами, ведомствами, иными органами 

государственного и хозяйственного управления и контроля, 

должностными лицами этих органов. В названных статьях ГК РФ 

отсутствует указание о допустимости обжалования в суд решений 

общественных организаций, а также органов управления 

хозяйственных обществ и товариществ (общих собраний членов, 

совета директоров, генерального директора и др.). Судебная 

практика идет по пути применения в этих случаях общих норм ГК 
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РФ о допустимости обращения в суд (п. 2 ст. 11 ГК РФ). 

Признание недействительным решения собрания. Этот 

способ защиты применяется   с соблюдением правил ст.181.3-181.5 

ГК РФ. Недействительные решения собраний могут быть 

ничтожными (не требующими признания их таковыми судом) и 

оспоримыми.  

Решения собрания могут оспариваться в целях защиты прав 

участника гражданско- правового сообщества, не принимавшего 

участие в собрании, либо голосовавшего против принятия 

оспариваемого решения, а также в иных случаях, когда нарушено 

его волеизъявление. Данный способ используется, когда принятое 

собранием решение влечет для участника существенные 

неблагоприятные последствия (может привести к возникновению 

убытков или лишению права на получение выгоды).  

Решение собрания ничтожно в следующих случаях: если оно 

принято по вопросу, не включенному в повестку дня; принято по 

вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, 

если в заседании или заочном голосовании приняли участие все 

участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 

принято при отсутствии необходимого кворума; принято по 

вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; противоречит 

основам правопорядка или нравственности. 

Самозащита права. Самозащита гражданских прав 

представляет собою меры, предусмотренные законом, иными 

правовыми актами, которые вправе предпринять для защиты 

субъективных прав их носитель без обращения к компетентным 

органам. Самозащита может проявляться и в организации охраны 

своего имущества, и в обращении к третьим лицам, оказывающим 

подобные услуги, это и воспрепятствование любым третьим лицам, 

неправомерно посягающим на гражданские права, и причинение 

вреда имуществу лиц, нарушающих гражданские права и т.д. В 

любом случае способы самозащиты должны быть: 

– соразмерны нарушению. О соразмерности нужно судить, 

исходя из конкретной обстановки. Например, недопустимо 

защищать свое имущество способами, угрожающими жизни людей; 

– не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения (ст. 14 ГК РФ); 
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– соответствовать закону и иным правовым актам. 

Если самозащита сопряжена с причинением вреда 

гражданским правам (имуществу, нематериальным благам) других 

лиц, то она допускается при соблюдении как минимум двух 

условий: 

– причиненный в ходе самозащиты вред должен быть менее 

значительным, чем вред предотвращенный; 

– реальная опасность, угрожавшая гражданским правам лица 

при конкретных обстоятельствах, не могла быть устранена другими 

средствами. Если причиненный вред превосходит вред, который 

мог наступить, либо была возможность предотвратить (устранить) 

последствия вреда иными способами, говорить о допустимости 

избранного способа самозащиты нельзя. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. 
Исполнение в натуре предполагает совершение определенных 

действий. Например, продавец обязан обменять некачественную 

вещь на качественную и т.п. Кроме того, судебная практика 

придерживается той линии, что при вынесении решения о 

понуждении к исполнению обязанности в натуре суд должен 

выяснить возможность реального исполнения и определить 

порядок, механизм и сроки исполнения обязательства в натуре. Это 

ограничивает сферу практического использования требований, 

направленных на восстановление первоначального положения. 

Возмещение убытков. Возмещение убытков - наиболее 

распространенный способ защиты нарушенных прав. Лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть 

установлен с разумной степенью достоверности. По 
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смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о 

возмещении убытков не может быть отказано только на том 

основании, что их точный размер невозможно установить. В этом 

случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному 

нарушению
1
. 

Взыскание неустойки. Неустойка (штраф, пеня) представляет 

собой определенную договором (договорная неустойка) или 

законом (законная неустойка) денежную сумму, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ). 

Неустойка подлежит уплате независимо от наличия у кредитора 

ущерба от нарушения обязательства, причем, если убытки 

превышают размер неустойки, они, по общему правилу, могут быть 

взысканы.  

Размер неустойки может определяться по-разному (разовый 

штраф, текущая пеня, их сочетание) и учитывать значение 

обеспечиваемого обязательства и характер (длительность) 

допущенного нарушения. По требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Это 

делает неустойку удобной для практического применения, и 

условие о ней обычно оговаривается во многих заключаемых 

договорах. 

Компенсация морального вреда. Компенсация морального 

вреда возможна в случае нарушения личных неимущественных 

прав гражданина, совершения действий, посягающих на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в иных 

случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 151 ГК РФ). Так, 

нормы Закона о защите прав потребителей позволяют гражданам 

требовать компенсации морального вреда при нарушении их прав, 

предусмотренных законодательством в области защиты прав 
                                                 

1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (п. 12) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  

2015. № 8. 

 

 

https://base.garant.ru/10164072/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_1501
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потребителей. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права 

гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 

распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо 

прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий и др.
1
 

Прекращение или изменение правоотношения. Суть 

данного способа защиты гражданских прав в том, что, добиваясь 

изменения или прекращения каких-то правоотношений, лицо тем 

самым защищает свои права и законные интересы. Этот 

способ защиты гражданских прав применяется по заявлению 

одного участника правоотношения в случае нарушения другим 

участником своих обязательств или по иным основаниям, 

предусмотренным законом или договором. Чаще всего 

данный способ защиты реализуется в судебном 

порядке.  Например, можно отменить уже совершенное дарение и 

потребовать возвращения дара, если обращение одаряемого с 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (п. 

2) // Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3. 
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подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 

неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты (абз. 3 п.1 ст. 578 ГК РФ). 

Неприменение судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противоречащего закону. В 

этом случае, даже если лицо не ставит вопрос о признании 

недействительным акта соответствующего органа, суд, убедившись 

в том, что этот акт противоречит закону, не применяет его нормы, а 

руководствуется непосредственно законом. Не имеет при этом 

значения то, какой орган издал подобный акт, отменен он или нет. 

Данный способ защиты гражданских прав находится в 

неразрывной связи с закрепленным в п. 2. ст. 3 ГК РФ принципом 

верховенства закона. 

Данный способ защиты гражданских прав предполагает 

обязанность суда, рассматривающего гражданское дело, проверить 

нормативный правовой акт, подлежащий применению в данном 

гражданском деле (включая утративший юридическую силу), на 

соответствие иному нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, в том числе, если о противоречии 

между ними заявляет лицо, участвующее в деле, и в случае 

установления такого противоречия - вынести решение в 

соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую 

юридическую силу. 

Указанный перечень способов защиты не является 

исчерпывающим, поскольку в самой норме права говорится о 

возможности защиты прав и интересов также иными способами, 

предусмотренными законом.  

Управомоченное лицо вправе выбрать способ защиты 

нарушенного права. Однако выбор в ряде случаев ограничен 

правовыми нормами, предусматривающими для тех или иных 

субъективных прав определенные средства правовой защиты, а 

также характером нарушения права. Например, для защиты права 

собственности (иного вещного права) можно воспользоваться 

иском о признании права собственности, виндикационным или 

негаторным иском.  

Наряду с этими традиционными способами защиты права 

собственности возможно также обращение в суд с требованием о 
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признании недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, если такой акт служит 

основанием возникновения права собственности. В зависимости от 

конкретных обстоятельств управомоченное лицо выбирает 

адекватный им способ защиты. 

Законом допускается применение иных способов защиты 

гражданских прав, не предусмотренных ст. 12 ГК РФ. 

Указанные в ст. 12 ГК РФ способы защиты гражданских прав 

неоднородны по своей юридической природе, что оказывает 

существенное влияние на возможности их реализации. Часть 

способов защиты одновременно являются и мерами 

ответственности, которые различаются между собой по 

основаниям применения, социальному назначению и выполняемым 

функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам. 

По общему правилу меры ответственности в отличие от мер 

защиты применяются лишь к виновному нарушителю 

субъективного гражданского права и выражаются в 

дополнительных неблагоприятных последствиях в виде лишения 

правонарушителя определенных прав или возложения на него 

дополнительных обязанностей. Среди способов защиты 

гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК, мерами 

ответственности могут быть признаны: возмещение убытков, 

взыскание неустойки и компенсация морального вреда.  Остальные 

являются только мерами защиты гражданских прав. 

 

17.3 Формы защиты гражданских прав 

 

Защита гражданских прав осуществляется в определѐнном 

порядке, который именуется формой защиты. Как правило, 

выделяют две формы защиты субъективных гражданских прав: 

юрисдикционную и неюрисдикционную. 

 Юрисдикционная форма защиты предполагает защиту прав 

и законных интересов компетентными государственными 

органами. Она подразделяется на судебную(общую) и 

административную(специальную). 

 Судебная защита гражданских прав. Согласно Конституции 

РФ признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
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гражданина являются обязанностью государства (ст. 2), 

обеспечиваются правосудием (ст. 18), гарантируются государством 

(ст. 45), каждому гарантируется судебная защита прав и свобод (ст. 

46). По общему правилу защита нарушенных оспоренных 

гражданских прав осуществляется судом (общей юрисдикции, 

арбитражный, третейский) (ст. 11 ГК РФ).  Данный порядок может 

использоваться всеми субъектами гражданского права при любом 

нарушении их прав. 

Защита гражданских прав в административном порядке 
путем обращения в компетентные государственные органы 

возможна только в случаях, указанных в законе. Объектами 

осуществляемой в административном порядке гражданско-

правовой защиты, подпадающими под действие п. 2 ст. 11 ГК РФ, 

могут быть только нарушенные субъективные гражданские права. 

Субъектами, реализующими административный порядок защиты 

гражданских прав, являются только субъекты, наделенные 

публичными полномочиями. Например, для защиты субъективных 

гражданских прав антимонопольный орган может реализовать 

такие способы защиты, как принудительное разделение или 

выделение хозяйствующих субъектов
1
. 

Для квалификации административного порядка защиты права 

именно как как гражданско-правовой формы защиты важно, чтобы 

имело место реальное восстановление нарушенного субъективного 

гражданского права потерпевшего, а не исключительно 

административное наказание правонарушителя.  

При административном порядке защиты гражданских прав 

используются такие способы, как
2
: 

1) отмена вышестоящим органом, организацией или лицом, 

наделенными публичными полномочиями, принятого 

нижестоящим субъектом решения; 

2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

документах, имеющих гражданско-правовое значение; 

                                                 
1
 Баринов Н.А. О порядке и способах защиты гражданских прав (становление и 

тенденции развития) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2014. № 3 (98). С. 16. 
2 Кузнецова О.А. Административный порядок защиты гражданских права // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 42-58. 



262 

 

3) возврат денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами
1
; 

4) признание действия (бездействия) должностного лица, 

отказа в совершении действий неправомерными
2
; 

5) отмена или изменение акта федерального органа 

исполнительной власти, акта органа исполнительной власти 

субъекта РФ или акта органа местного самоуправления, 

противоречащих законодательству РФ. 

Административный порядок защиты гражданских прав 

обладает рядом преимуществ перед судебным. В частности, нет 

особых, строго формализованных требований к заявлению 

(жалобе), более гибкий подход к выбору способа защиты 

(заявитель (жалобщик) или защищающий субъект могут 

самостоятельно сформулировать способ (меру) защиты, 

приводящий к восстановлению права), отсутствует уплата 

госпошлины, сокращенные сроки и простая, неформализованная 

процедура рассмотрения заявления (жалобы), наличие 

возможности в любом случае обжаловать в суде принятое в 

административном порядке решение. 

Неюрисдикционная форма защиты – это действия граждан и 

организаций по защите прав и охраняемых законом интересов, 

которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за 

помощью к компетентным органам. 

Например, самозащита или применении мер оперативного 

воздействия (предъявление покупателем претензии поставщику 

или удержание кредитором вещи должника до исполнения 

последним своего обязательства).  

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (п. 4 ст. 8) // СЗ РФ. 2010. № 

31. Ст. 4179. 
2
 Письмо ФССП России от 03.10.2011 № 12/01-23906-АП «О направлении 

Методических рекомендаций об организации работы по рассмотрению жалоб на 

постановления, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной службы судебных 

приставов, поданных в порядке подчиненности» // Бюллетень Федеральной службы 

судебных приставов. 2012. № 3. 
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Урегулирование и разрешение споров с целью защиты 

нарушенного субъективного гражданского права во внесудебном 

порядке не предполагает участия суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда. Это может быть разбирательство дела в 

третейском суде, заключение внесудебных мировых соглашений, 

разрешение спора в процессе проведение переговоров между 

сторонами конфликта или с привлечением посредника. Процесс 

разрешения и урегулирования гражданско-правового спора во 

внесудебном порядке определяется не судебной процессуальной 

формой, а самими участниками гражданского оборота. 

Действующее законодательство (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) 

предусматривает в качестве обязательного условия для обращения 

в суд соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Это 

означает, что институт досудебного урегулирования гражданско-

правовых споров представляет собой самостоятельную 

неюрисдикционную форму защиты гражданских прав. 

Установленная частью 5 статьи 4 АПК РФ обязательность 

досудебного урегулирования сторонами спора, возникающего из 

гражданских правоотношений, за исключением дел, 

перечисленных в этом же законоположении, направлена на 

стимулирование спорящих лиц оперативно разрешить возникшие 

между ними разногласия без обращения в суд и задействования 

механизмов государственно-правового принуждения. В случае если 

меры по досудебному урегулированию спора не приведут к 

разрешению спора, сторона, полагающая свои права, свободы и 

законные права нарушенными, не лишена права обратиться за их 

защитой в суд
1
.  

  

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.05.2017 № 

1088-О  // http://www.ksrf.ru 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В учебнике получили отражение общие положения 

гражданского права как учебной дисциплины, отрасли права и 

науки, составляющие фундамент и основу всего гражданского 

права. В простой и доступно форме изложены предмет и метод, 

принципы и система гражданского права. Достаточно подробно 

рассмотрена система источников гражданского права, что 

позволяет сформировать целостное представление о структуре 

гражданского права. 

        Поскольку нормы гражданского права реализуются в рамках 

гражданских правоотношений при наличии определенных 

юридических фактов, в учебнике в простой и доступной форме 

излагаются понятие и элементы гражданского правоотношения, 

субъекты и объекты, виды правоотношений. Дается общая 

классификация юридических фактов, лежащих в основе 

возникновения гражданских правоотношений. 

         После модернизации Гражданского кодекса РФ, прошедшей в 

течение последних десяти лет, уделено особое внимание 

правовому положению субъектов гражданских прав. Раскрыты 

формы гражданско-правовой индивидуализации гражданина, 

понятие и содержание правоспособности и дееспособности 

гражданина, основания признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Особое внимание 

уделено системе юридических лиц, как субъектов гражданских 

прав. Рассмотрены особенности правосубъектности отдельных 

организационно-правовых форм юридических лиц с учетом 

обновления ГК РФ в процессе его модернизации. 

          Рост потребностей, развитие общественного производства и 

гражданского оборота предполагает возникновение новых 

объектов гражданских прав, что получает отражение на их 

правовом режиме, в том числе оборотоспособности. Рассмотрены 

аспекты правового режима нематериальных благ, их охраны и 

защиты. 

        Изучение теоретических основ специфики осуществления и 

3а-щиты гражданских прав позволяет сформировать у будущих 

юристов целостное представление о правовых формах и способах 

осуществления субъективных гражданских прав и исполнении 
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обязанностей. С этой целью раскрываются вопросы институтов 

представительства и сроков в гражданском праве. Обращается 

внимание обучающихся на то, что гражданские права имеют свои 

пределы и могут быть ограничены с целью защиты прав и 

законных интересов граждан и общества. в целом. 

         В целом учебник «Гражданское право. Общие положения» 

позволяет усвоить изложенный в нем в простой и доступной форме 

мате-риал, который является фундаментальной основой всего 

гражданского права и подготовить обучающихся овладению 

особенной части гражданского права. Теоретические положения в 

тексте учебника сопровождаются конкретными примерами из 

юридической практики, что облегчает усвоение теории 

гражданского права. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

       Автономная некоммерческая организация - это унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на 

основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц 

в целях предоставления услуг в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой 

деятельности. 

      Адвокатские палаты - некоммерческие организации, 

основанные на обязательном членстве и созданные в виде 

адвокатской палаты субъекта РФ или Федеральной палаты 

адвокатов РФ для реализации целей, предусмотренных 

законодательством 0б адвокатской деятельности и адвокатуре. 

      Аналогией закона - применение к неурегулированному 

отношению гражданского законодательства, регулирующего 

сходные отношения. 

Аналогия права - восполнение пробелов в законодательстве на 

основании общих начал (т.е. принципов) и смысла (отраслевых 

особенностей) гражданского законодательства. 

       Ассоциация (союз) - основанное на членстве некоммерческая 

организация, созданная для представления и защиты общих, в том 

числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. 

       Государственная корпорации - это не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 

осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

        Гражданское право, как отрасль российского права - 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, а в случаях, прямо предусмотренных 

законом, и на властном подчинении одной стороны другой, 

автономии воли и имущественной обособленности участников 

гражданского оборота. 
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        Гражданское правоотношение - представляет собой 

основанную на нормах гражданского права юридическую связь 

равных, обособленных субъектов имущественных и личных 

неимущественных отношений, выражающуюся в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей, обеспеченных мерами 

государственного принуждения. 

       Дееспособность - это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

        Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому или другим лицам для представительства 

перед третьими лицами. 

       Защита гражданских прав - представляет собой совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих порядок, способы и 

деятельность уполномоченных органов (лиц), направленных на 

принудительное осуществление правомочий, предусмотренных 

законом, а также на пресечение правонарушений, посягающих на 

указанное субъективное право. 

      Земельный участок - это часть поверхности земли, границы 

которой определены в порядке, установленном законом. 

      Здание - это наземная конструкция, включающая помещения и 

предназначенная для постоянного или временного пребывания 

людей. 

      Исковая давностью - это срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 

       Источниками гражданского права - представляют собой 

формы выражения гражданско-правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве и автономии воли участников, 

закрепленных в статьях различных нормативных актов. 

       Казачьи общества - это внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, 

созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных 

целях, предусмотренных Федеральным законом от 05.12.2005 N° 

154-ФЗ «О государственной службе российского казачества». 
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           Коммерческое корпоративное юридическое лицо - это 

добровольное объединение граждан посредством членства в 

организации для осуществления предпринимательской и иной 

деятельности под руководством сформированного ими органа, 

основанной на личном участии и (или) объединении 

имущественных вкладов с целью систематического извлечения 

прибыли. 

        Место жительства - это место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. 

        Моральный вред - это нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная " семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права 

гражданина. 

        Некоммерческие корпоративные юридические лица - 
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяют 

полученную прибыль между участниками, учредители (участники) 

которых приобретают право участия (членства) в них и формируют 

их высший орган управления. 

        Нематериальные блага - представляют собой не имеющие 

экономического содержания, неотделимые от личности (носителя) 

блага, не имеющие точной оценки, признанные и охраняемые 

законом. 

       Нотариальные палаты - некоммерческие организации, 

которые представляют собой профессиональные объединения, 

основанные на обязательном членстве, и созданы в виде 

нотариальной палаты субъекта РФ или Федеральной нотариальной 

палаты для реализации целей, предусмотренных 

законодательством о нотариате. 
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        Объектами гражданских прав - являются различные 

материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

субъекты гражданского права вступают между собой в правовые 

отношения. 

       Общественная организация - представляет собой основанное 

на членстве и общности интересов добровольное объединение 

граждан удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, представления и защиты общих интересов 

достижения иных не противоречащих закону целей. 

      Общественное движение - состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное преследующее 

социальные, объединение, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения. 

      Ограничения гражданских прав - представляет собой способ 

защиты имущественных прав граждан и юридических лиц, 

применяемый в случаях, предусмотренных федеральным законом 

для достижения социально значимых целей. 

      Опека - форма устройства не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетких граждан признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия. 

      Патронаж - (от фр. patronage - «покровительство», 

«поддержка») представляет собой особый вид попечительства как 

формы помощи совершеннолетним дееспособным гражданам в 

осуществлении их прав, не способных самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности по 

состоянию здоровья. 

       Полным признается товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 

договором занимаются предпринимательской деятельностью 

имени товарищества и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им имуществом. 

        Помещением - это обособленная часть здания или 

сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан 
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(жилое помещение) либо для других целей, не связанных с 

проживанием граждан (нежилое помещение), и подходящая для 

использования в соответствующих целях. 

          Попечительство - форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и 

граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

давать согласие ограниченным в дееспособности 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

      Потребительский кооператив - основанное на членстве 

добровольное объединение граждан или граждан и юридических 

лиц в целях удовлетворения их материальных и иных 

потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. 

      Правосубъектность - способность физического, юридического 

лица или публичного образования иметь и осуществлять 

юридические права и нести обязанности непосредственно или 

через своих представителей, то есть выступать субъектом 

правоотношений. 

        Правоспособность - способность субъекта иметь гражданские 

права и нести обязанности. 

       Предметом гражданского права - являются имущественные и 

личные неимущественные общественные урегулированные 

гражданским законодательством равенства, властной не 

подчиненности и отношения, на основе имущественной 

самостоятельности их участников. 

         Представительство - это сделка, в силу которой одно лицо 

(представитель) в силу имеющихся у него полномочий своими 

действиями непосредственно создает, изменяет или прекращает 

гражданские права и обязанности в интересах представляемого и 

для представляемого. 

        Принципы гражданского права (основные начала) 

представляют собой основополагающие идеи, выражающие 
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объективные закономерности и тенденции становления и развития 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

закрепленные в нормах действующего гражданского 

законодательства и имеющие в силу этого общеобязательное 

значение. 

           Производственный кооператив (артель) - это 

добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и 

ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

           Реорганизация юридического лица -  прекращение 

юридического лица, влекущее возникновение отношений 

правопреемства юридических лиц, в результате которого 

происходит одновременное создание одного, либо нескольких 

новых, и/или прекращение одного, либо нескольких юридических 

лиц. 

           Сделка – это действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

          Сооружения - это объекты, возникшие в результате 

целенаправленной строительной деятельности человека. 

           Сроки в гражданском праве представляют собой 

определенный период (отрезок), либо момент во времени, с 

наступлением которого связываются определенные правовые 

последствия. 

          Субъективное право на защиту - это юридическая 

закрепленная возможность управомоченного лица использовать 

меры правоохранительного характера с целью восстановления 

нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право. 

          Юридические факты - факты реальной действительности, с 

которыми действующие законы и иные правовые акты связывают 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, т.е. правоотношений. 

          Юридическое лицо -  организация, которая имеет 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 
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