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ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



Учебная цель: 

Изучить общие закономерности 
гражданских правоотношений.



План лекции: 

▪ 1.Наука гражданского права.

▪ 2. Отрасль гражданского права: метод, система, источники.

▪ 3. Принципы гражданского права.

▪ 4. Объекты гражданских права.

▪ 5. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

▪ 6. Способы защиты гражданских прав.

▪ 7. Понятие нематериальных благ и их виды.

▪ 8. Гражданское правоотношение.



План лекции: 

▪ 9. Гражданская правоспособность.

▪ 10. Гражданская дееспособность.

▪ 11. Опека и попечительство.

▪ 12. Юридические лица.

▪ 13. Право собственности и другие вещные права.

▪ 14. Защита прав собственности и других вещных прав.

▪ 15. Сделки.

▪ 16.Сроки и исковая давность.



Наука гражданского права

▪  понятие гражданского права может 
использоваться для обозначения 
▪и отрасли права, 
▪и отрасли юридической науки 
▪в первом случае говорят о совокупности 
правовых норм, 
▪во втором - о совокупности знаний.



Предмет науки гражданского

▪Предмет науки гражданского права имеет 
достаточно широкие границы: она изучает 
явления, происходящие в стране, нормы 
права и конкретные правоотношения, 
практику правоохранительных и 
деятельность правотворческих органов, 
участвует в подготовке различных 
нормативных актов.



Отрасль гражданского права

▪Гражданское право как отрасль российского 
права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих имущественные 
и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии 
и имущественной самостоятельности их 
участников.
▪  



Предмет гражданского права 
составляют: 

▪ 1) имущественные отношения; 

▪ 2)связанные с ними личные неимущественные 
отношения; 

▪ 3) отношения по поводу  защиты неотчуждаемых 
прав  и свобод человека и других нематериальных 
прав (личные неимущественные отношения, не 
связанные с имущественными).



Отрасль гражданского права

▪Под методом гражданского права (ГП) 
понимается система правовых средств и 
способов воздействия на общественные 
отношения, составляющие предмет 
гражданского права.



Основной метод ГП

▪Основной метод ГП 
▪ признание юридического равенства 
участников гражданских 
правоотношений.



Система  ГП

▪Под системой ГП следует  понимать 
▪внутреннюю взаимосвязь 
взаимодействующих между собой групп 
правовых норм (субинститутов, институтов, 
подотраслей), основанных на единстве 
предмета и метода гражданского права. 



Система гражданского права

▪Общая часть;
▪Подотрасли:



Подотрасли

▪ 1)Право собственности и другие вещные права;

▪ 2)Обязательственное право; 

▪ 3)Личные неимущественные права;

▪ 4)Наследственное право; 

▪ 5)Международное частное право;

▪ 6)Право на результаты интеллектуальной деятельности 
(авторское, патентное, право на товарный знак…);

▪ 7)Семейное право.



Источники гражданского права

▪ Конституция РФ
▪ Нормы международного права
▪ Гражданский Кодекс РФ
▪ Федеральные законы
▪ Указы Президента РФ
▪ Постановления Правительства РФ
▪ Акты министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти
▪ Обычаи делового оборота



Принципы гражданского права

 - исходные, 
руководящие начала, 
характеризующие основы правового 
регулирования общественных 
отношений нормами данной отрасли. 
Основные из указанных принципов 
сформулированы в ст. 1 Гражданского 
кодекса РФ.



ПРИНЦИПЫ:

1.Юридическое равенство 
участников гражданских 
правоотношений. 



Принципы гражданского права

2. Принцип неприкосновенности собственности 
согласно ст. 212 ГК РФ означает признание 
частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, а также положения о 
том, что права всех собственников защищаются 
равным образом. 



Принцип

▪3. Принцип недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела 
имеет целью обеспечить 
беспрепятственную деятельность субъектов, 
осуществляемую в рамках закона. 



Принципы гражданского права

4. Принцип необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав является логическим  продолжением 
предыдущего принципа, поскольку так же ограничивает 
вмешательство в деятельность носителей имущественных и личных 
неимущественных прав.



Принципы гражданского права

5. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты означает неотвратимость имущественной 
ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
гражданских обязательств (по договору,  сделке),  а также  
возможность обратиться  за защитой, либо  восстановлением  права 
в суд в порядке искового или особого производства либо оспорить в 
арбитражном суде акты органов государственного управления, 
незаконно ограничивающие права участников имущественного 
оборота.



Принципы гражданского права

6. Принцип диспозитивности – (то есть самостоятельности и 
инициативы) в реализации своих прав и несении риска от участия в 
гражданском обороте.

7. Принцип недопустимости злоупотребления правом, в частности, 
действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу.



Объекты гражданских прав – это то, по поводу чего 
возникают и на что направлены гражданские права 

и обязанности (до 2008 г.)

▪Различают следующие виды объектов гражданских прав:

▪ -вещи, включая деньги и ценные бумаги;

▪ -иное имущество, в том числе имущественные права;

▪ -работы и услуги;

▪ -информация;
▪ -результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

▪ -нематериальные блага (ст.128 ГК РФ).



ГК РФ Статья 128. Объекты гражданских 
прав

▪ К объектам гражданских прав относятся вещи, 
включая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права; результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага.



ГК РФ Статья 128. Объекты гражданских 
прав 
с 2008 г.

▪ вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, 

▪ иное имущество, в том числе безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, 

▪ имущественные права; 

▪ результаты работ и оказание услуг; 

▪ охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.



Объекты гражданских прав

▪Перечень нематериальных благ как объектов 
гражданских правоотношений приводится в ст. 150 
ГК РФ. К ним относятся: жизнь, здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, право на 
имя, право авторства, иные неимущественные права 
и другие нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона



Объекты гражданских прав

▪ жизнь,

▪  здоровье, 

▪ достоинство личности, 

▪ личная неприкосновенность,

▪  честь и доброе имя, 

▪ деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона



Гражданские права и обязанности возникают:

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

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

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

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



Гражданские права и обязанности возникают:

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

▪ 6) вследствие причинения вреда другому лицу;

▪ 7) вследствие неосновательного обогащения;

▪ 8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

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

 Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента 
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.



Способы защиты гражданских прав.

▪ Защита гражданских прав осуществляется путем:

▪ признания права;

▪ восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения;

▪ признания оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности ничтожной 
сделки;

▪ признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления;



Способы защиты гражданских прав.

▪ Защита гражданских прав осуществляется путем:
▪ самозащиты права;
▪ присуждения к исполнению обязанности в натуре;
▪ возмещения убытков;
▪ взыскания неустойки;
▪ компенсации морального вреда;
▪ прекращения или изменения правоотношения;
▪ неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону;
▪ иными способами, предусмотренными законом.



Понятие нематериальных благ и их виды

▪Нематериальные блага – это блага и свободы, не имеющие 
экономического содержания и не отделимые от личности их 
носителя блага и свободы, признанные действующим 
законодательством.



Характерная особенность этой группы объектов 
состоит в том, что они:

▪ 1) не имеют материального (имущественного) 
содержания; 

▪ 2) неотделимы от личности их носителя; 

▪ 3) обладают свойством индивидуализации самой 
личности обладателя этих прав.



Статья 150 ГК РФ подразделяет их на:

▪а) нематериальные блага, приобретаемые 
гражданами и юридическими лицами в 
силу рождения (создания), и 
▪б) нематериальные блага, приобретаемые 
ими в силу закона.



Гражданское правоотношение 

– это урегулированное нормами гражданского права 
фактическое общественное отношение, участники 
которого являются юридически равными носителями 
гражданских прав и обязанностей.



Гражданское правоотношение –

▪это сложное правовое явление, 
имеющие свою структуру и состоящие из 
трех элементов: субъекты; объект; 
содержание (права и обязанности 
сторон).



Субъекты –
▪это участники фактических 
гражданских правоотношений. 
▪Субъект гражданских 
правоотношений называется лицом. 



Субъектами гражданского права 

▪ являются граждане, 
▪иностранцы, 
▪лица без гражданства, 
▪юридические лица, 
▪ государство 
▪административно-территориальные единицы, 
▪международные организации.



Гражданское 
правоотношение 

Объекты – это все то на что направлены субъективные права и 
обязанности его участников. 
Гражданские правоотношения могут иметь объекты: вещи, дом, деньги и 
т.д.; действия (перемещение грузов по договору перевозки); результаты 
интеллектуального творчества (произведения литературы, науки и т.д.); 
личные неимущественные блага (имя, честь, достоинство, деловая 
репутация).



Содержание – 
субъективные права и обязанности участников 
гражданского права.
Субъективное право – это предоставленная и 
обеспеченная законом возможность самому 
субъекту совершать определенные действия и 
требовать определенного поведения от другого 
лица (лиц).



Гражданское правоотношение 

Субъективная обязанность – особое состояние субъекта, когда он 
должен что-то совершить или не совершить в интересах 
управомоченного лица.
Гражданские правоотношения принято делить на вещные, 
обязательственные, абсолютные, относительные, имущественные, 
личные неимущественные.
 Вещные правоотношения возникают по поводу вещи. Эти 
правоотношения связаны с непосредственным вещным правом 
владения, пользования и распоряжения.



Гражданское правоотношение 

Обязательственные правоотношения – это правоотношения, 
которые связаны с правом предъявления требований одного 
лица другому. Эти правоотношения возникают из договоров, 
фактов причинения вреда, а также из некоторых других 
оснований.



Абсолютные

▪Абсолютные – это такие 
правоотношения, в которых 
управомоченному лицу 
противостоит неопределенный круг 
обязанных субъектов. 



Роль обязанных лиц
▪ в данных правоотношениях пассивна, они не 
должны мешать управомоченному лицу 
осуществлять свое право. 
▪Круг обязанных лиц законодательством не 
конкретизирован, это те лица, которые 
соприкасаются с предметом собственности и 
другими правоотношениями (право 
собственности, право оперативного 
управления, личные неимущественные права 
и др.).



Гражданское правоотношение 

Относительные – это такие гражданские правоотношения, в которых 
управомоченному лицу противостоит одно или несколько строго 
определенных лиц. Круг субъектов, как управомоченных, так и 
обязанных, строго определен (договоры, отношения вследствие 
причинения вреда)



Деление гражданских правоотношений 

на абсолютные 
и относительные имеет практическое значение, 
так как право управомоченного лица в абсолютном 
правоотношении защищается от нарушения со 
стороны любого лица, 
а право управомоченного лица в относительном 
правоотношении защищается от нарушений строго 
определенных лиц.



Гражданское правоотношение 

Имущественные правоотношения – это отношения, которые поддаются 
денежной оценке и могут выступать в качестве товаров, возникать по 
поводу денег.



Личные неимущественные правоотношения 

возникают в результате урегулирования 
гражданским законодательством личных 
неимущественных отношений, которые 
удовлетворяют духовные потребности и 
не поддаются денежной оценке.



Гражданская правоспособность

▪  способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (ст. 17 ГК РФ). 

▪Она признается в равной мере за всеми гражданами с 
момента рождения и до смерти.



Содержание правоспособности 
граждан:

▪ граждане могут иметь имущество на праве собственности;

▪ наследовать и завещать имущество;

▪ заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или 
совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

▪ совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 
обязательствах; избирать место жительства;

▪ иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 
деятельности;

▪ иметь иные имущественные и личные неимущественные права.



Гражданская дееспособность

▪  - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их. 
▪ Виды гражданской дееспособности:
▪     от 6 до 14 лет – частично дееспособные (ст.28 ГК РФ),               
▪     от 14 до 18 лет – относительно дееспособные (ст.26 ГК РФ),           
▪     с 18 лет  – полностью дееспособные,
▪     абсолютно недееспособные (ст.29 ГК РФ),
▪     ограниченно дееспособные (ст.30 ГК РФ).
▪  



Опека и попечительство

▪Опека устанавливается над малолетними, а также над 
недееспособными.
▪Опекуны совершают от их имени и в их интересах все сделки, 
являясь представителями в силу закона (ст.31-40)
▪Попечительство устанавливается над лицами 14-18 лет, а 
также над ограниченно  дееспособными.
▪Попечители оказывают содействие подопечным и дают 
согласие на совершение ими сделок  (ст.31-40)



ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

▪ являются органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

▪ Полномочия органа опеки и попечительства в отношении 
подопечного возлагаются на орган, который установил опеку 
или попечительство. 

▪ При перемене места жительства подопечного полномочия 
органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и 
попечительства по новому месту жительства подопечного в 
порядке, определенном Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве".



Опека и попечительство

▪  Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями 
граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент 
установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан.

▪ Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом 
должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к 
выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие 
между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это 
возможно - и желание подопечного.



Юридическое лицо (ЮЛ)

▪  это организация, которая обладает обособленным 
имуществом, отвечает им по своим обязательствам, от своего 
имени приобретает гражданские права, несет обязанности и 
выступает в суде, арбитражном или третейском суде 
(хозяйственные товарищества и общества, производственные 
кооперативы, унитарные предприятия, некоммерческие 
организации).
▪  Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и 

(или) смету.



Правосубъектность ЮЛ 

▪  это единство способностей субъекта 
иметь права и нести обязанности 
частноправового и публично-правового 
характера, а также приобретать и  
осуществлять эти права и исполнять 
обязанности своими действиями.



Правоспособность юридического лица

▪возникает в момент его создания 
▪и прекращается в момент внесения записи о его 
исключении из единого государственного реестра 
юридических лиц.



Право юридического лица 

▪осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законом 
или иными правовыми актами.



Юридическими лицами 

▪могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не 
имеющие извлечение прибыли в 
качестве такой цели и не 
распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие 
организации).



Юридические лица 

▪Юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, могут создаваться в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий.



Юридические лица, 

▪ являющиеся некоммерческими 
организациями, могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, 
общественных или религиозных организаций 
(объединений), учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также в 
других формах, предусмотренных законом.



Право собственности

▪Следует различать 
собственность и право собственности.



Собственность — 

▪ это отношение между различными 
субъектами гражданского права по поводу 
материальных предметов, имущества, вещей. 
В этих отношениях один из субъектов 
относится к этому имуществу как к своему; для 
остальных оно является чужим.



Право собственности

▪Право собственности  - вещное право, представляющее 
своему носителю исключительные правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего 
ему имущества.
▪Вещное право — это право, дающее юридическую власть над 
вещью.



Виды вещных прав:
▪ 1.Право собственности.

▪ 2.Вещные права лиц, не являющихся собственниками:

▪ право полного хозяйственного ведения;

▪ право оперативного управления имуществом;

▪ сервитуты;

▪ право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком;

▪ право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком.



Право собственности

▪Содержание и формы права собственности
▪Собственник имеет в отношении своего имущества 
следующие три права (правомочия):
▪владения;
▪пользования;
▪распоряжения.



Право собственности

▪ Гражданский кодекс РФ выделяет следующие формы собственности, 
разрешенные законом:
▪ частную собственность;
▪ собственность юридических лиц;
▪ собственность общественных объединений и религиозных 
организаций;
▪ государственную и муниципальную собственность;
▪ собственность совместных предприятий, иностранных граждан, 
организаций и государств.



Право собственности

земельные участки;  жилые дома, кэмпинги, садовые домики, гаражи, предметы 
домашнего хозяйства, предметы личного потребления;  денежные средства;

акции, облигации и другие ценные бумаги; средства массовой информации;

предприятия, имущественные комплексы в сфере производства товаров, бытового 
обслуживания, торговли, в иной сфере предпринимательской деятельности, здания, 
сооружения, транспортные средства, иные средства производства; 

любое другое имущество производственного, потребительского, социального, 
культурного и иного назначения, за исключением отдельных товаров или изделий, 
предусмотренных в законодательных актах, видов имущества, которое, по 
соображениям государственной или общественной безопасности либо в 
соответствии с международными обязательствами, не может принадлежать 
гражданину.



Право собственности

▪Общая собственность - имущество, которое находится в 
собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на 
праве общей собственности (ст. 244 ч. 1 ГК РФ). 



Различают 

▪Различают общую долевую собственность и 
общую совместную собственность. 
▪Это две различные категории, имеющие 
существенные особенности.



▪ В долевой собственности доли каждого собственника 
определены; в совместной собственности такие доли не 
определены. 

▪ Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляются по 
соглашению всех собственников.



▪Плоды, продукция и доходы от использования 
имущества, находящегося в долевой 
собственности, поступают в состав общего 
имущества и распределяются между 
участниками общей собственности 
пропорционально их долям.



▪Каждый участник долевой 
собственности вправе продать свою 
долю любому лицу. Однако при этом 
остальные участники долевой 
собственности имеют 
преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за которую 
она продается.



Другие вещные права

▪ Наряду с правом собственности существуют и другие права на вещь. Они 
принадлежат не собственникам вещи, а иным владельцам.
▪ Различают следующие виды вещных прав:
▪ пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 — 267 ч. 1 

ГКРФ);
▪ постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 — 272 ч. 1 

ГК РФ);
▪ прохода (проезда) по соседнему земельному участку, прокладки коммуникаций по 

соседнему земельному участку или зданию (сервитута) (ст. 274 — 277 ч. 1 ГК РФ);
▪ хозяйственного ведения (ст. 294 — 295 ч. 1 ГК РФ);
▪ оперативного управления (ст. 296 ч. 1 ГК РФ).



Защита прав собственности и других вещных 
прав

▪ Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 
владения (ст.301 ГК РФ - виндикационный иск).
▪ Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 
которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 
у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
▪ Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
▪ Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя (ст.302 ГК РФ).



Защита прав собственности и других вещных 
прав

▪Собственник может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения (ст.304 
ГК РФ - негаторный иск). 



▪ Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего 
Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся 
собственником, но владеющему имуществом на праве 
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо по иному основанию, 
предусмотренному законом или договором. 

▪ Это лицо имеет право на защиту его владения также против 
собственника (ст.305 ГК РФ).



СДЕЛКИ

▪ Сделка — это действие юр. или физ.лица, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

▪ Заключение сделки — это подписание документов о действиях, направленных на 
установление, прекращение или изменение правоотношений физических или 
юридических лиц.

▪ Признаки сделки:

▪ сделка как волевое действие;

▪ основание сделки должно быть законным;

▪ правомерность сделки.



СДЕЛКИ

▪ Недействительность сделки.
▪ Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу 

признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка).
▪ Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 
совершения.
▪ Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности 

оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается 
действовавшим добросовестно.
▪ Последствия признания сделки недействительной определяются судом в 

зависимости от того, какое условие действительности сделки было нарушено.



СДЕЛКИ

▪ При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные 
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
▪ Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку 
недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
▪  Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, 
если их применение будет противоречить основам правопорядка или 
нравственности.



СДЕЛКИ

▪ Недействительна сделка, не соответствующая закону или иным 
правовым актам (ст.168 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности (ст.169 ГК РФ).
▪ Недействительны мнимая и притворная сделки (ст.170 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная гражданином, признанным 
недееспособным (ст.171 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (ст.172 ГК РФ).



СДЕЛКИ

▪ Недействительна сделка юридического лица, выходящая за пределы 
его правоспособности (статья 173 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (статья 175 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная гражданином, ограниченным 
судом в дееспособности (статья 176 ГК РФ).
▪ Недействительна сделка, совершенная гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими (статья 177).
▪ Недействительность сделки, совершенной под влиянием 
заблуждения (статья 178).



СДЕЛКИ

▪Недействительна сделка, совершенная под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств (статья 179).
▪  Недействительность части сделки не влечет 
недействительности прочих ее частей, если можно 
предположить, что сделка была бы совершена и без 
включения недействительной ее части (статья 180).



Сроки исковой давности по недействительным сделкам

▪Срок исковой давности по требованиям о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки и о 
признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 
166) составляет три года. 



▪ Течение срока исковой давности по указанным 
требованиям начинается со дня, когда началось 
исполнение ничтожной сделки, а в случае 
предъявления иска лицом, не являющимся стороной 
сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о начале ее исполнения. 
▪ При этом срок исковой давности для лица, не 
являющегося стороной сделки, во всяком случае не 
может превышать десять лет со дня начала 
исполнения сделки.



СРОКИ

▪ Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 
назначаемый судом срок определяется календарной датой или 
истечением периода времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами.
▪ Срок может определяться также указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить (статья 190).
▪ Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало (статья 191). 
▪  



СРОКИ

▪  Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 
число последнего года срока.
▪ К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 
исчисляемых месяцами.
▪  К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для 
сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным 
трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.
▪ Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока.



СРОКИ

▪  Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, 
исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
▪ Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в 
последний день этого месяца.
▪  Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 
последней недели срока (статья 192).
▪ Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день (статья 193).



СРОКИ

▪   Если срок установлен для совершения какого-либо 
действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех 
часов последнего дня срока.
▪Однако если это действие должно быть совершено в 
организации, то срок истекает в тот час, когда в этой 
организации по установленным правилам прекращаются 
соответствующие операции.
▪Письменные заявления и извещения, сданные в организацию 
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, 
считаются сделанными в срок (статья 194).



Исковая давность

▪ Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено (статья 195).
▪ Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196).
▪  Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 
специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 
длительные по сравнению с общим сроком (статья 197).
▪ Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 
судом независимо от истечения срока исковой давности.
▪  Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом решения.



Исковая давность

▪Истечение срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием к 
вынесению судом решения об отказе в иске (статья 199).
▪Течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим 
Кодексом и иными законами.
▪По обязательствам с определенным сроком исполнения 
течение исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения.



Исковая давность

▪ По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо 
определен моментом востребования, течение исковой давности 
начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить 
требование об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, 
исчисление исковой давности начинается по окончании указанного 
срока.
▪ По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается 
с момента исполнения основного обязательства (статья 200).
▪  Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 
давности и порядка его исчисления (статья 201).



Исковая давность

▪  Течение срока исковой давности приостанавливается:

▪ 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

▪ 2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных 
на военное положение;

▪ 3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

▪ 4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 
регулирующего соответствующее отношение;

▪ 5) если стороны отношений заключили соглашение о проведении процедуры 
медиации в соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".



Исковая давность

▪   Течение срока исковой давности прерывается 
предъявлением иска в установленном порядке, а 
также совершением обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга.



▪После перерыва течение срока исковой 
давности начинается заново; время, 
истекшее до перерыва, не 
засчитывается в новый срок (статья 
203).



▪Если иск оставлен судом без 
рассмотрения, то начавшееся до 
предъявления иска течение срока 
исковой давности продолжается в 
общем порядке.



▪  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.), 
нарушенное право гражданина подлежит защите. 

▪ Причины пропуска срока исковой давности могут 
признаваться уважительными, 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 (статья 205).



Исковая давность

▪  Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока 
исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент 
исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности (статья 206).

▪ С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок 
исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, 
поручительство и т.п.) (статья207).

▪ Исковая давность не распространяется на:

▪ требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 
благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

▪ требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

▪ требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 



Исковая давность

▪Исковая давность не распространяется на:
▪Однако 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;
▪ требования собственника или иного владельца об устранении 
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были 
соединены с лишением владения; 
▪ другие требования в случаях, установленных законом (статья 

208).
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Не важно, 
на чьей стороне 
сила, 

важно то, 
на чьей стороне 
право.
 .
В.Гюго
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