
Право собственности



• Понятие собственности и права 
собственности. Термин «собственность» является 
довольно многозначным: под ним понимают имущество, 
отношения, право собственности.

• 1. Состояние присвоенности означает принадлежность 
материальных благ одним лицам, в то время как для 
других они являются чужими.

• 2. Отношение собственности – это прежде всего 
отношения между человеком и вещью. Собственник 
относится к материальным благам как к своим. Поэтому 
собственник несет бремя собственности: заботится о вещи, 
производит ее ремонт, охраняет и т. п.

• 3. Отношения собственности – это и отношения между 
людьми по поводу материальных благ. Собственник 
отстраняет посторонних от использования имущества и 
потому делает с ним все, что ему угодно, разумеется, с 
некоторыми ограничениями.



Право собственности в субъективном 
смысле – есть мера возможного поведения 
лица, выраженная в праве собственника

Содержание права собственности
по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц. 



Типы и виды собственности
Истории известны следующие типы собственности: общая и 

частная. В  соответствии с гражданским кодексом 
признаются частная, государственная, смешанная формы 
собственности: 
1. частная собственность выступает как собственность 
граждан и негосударственных юридических лиц и их 
объединений; 
2. государственная собственность-это такая система 
отношений, при которой управление и распоряжение 
объектами собственности осуществляют представители 
государственной власти. 
3. коллективная собственность- это такая система 
отношений, при которой трудовой коллектив совместно 
владеет, пользуется и распоряжается средствами и 
продуктами. 



В рамках этих форм могут быть различные виды собственности: 

1) Индивидуальная собственность 
а) Личная собственность (не приносит дохода, используется в личных 
целях: дом, мебель, знание) 
б) Частная трудовая приносит доход (семья живет своим трудом) 
в) Нетрудовая, основанная на наемном труде (обогащение за счет чужого 
труда) 

2) Коллективная собственность 
а) Товарищество 
б) Кооператив 
в) Акционерное общество 
г) Совместное производство 

3) Государственная собственность 



Формы собственности могут переходить одна в другую и осуществляться 
разными методами: 
-национализация - это переход частной собственности в государственную 
(земля, транспорт, промышленность); 
-приватизация (лат.privatus – частный) - это передача государственной в 
частную. Приобретение юридическими и физическими лицами у 
государства объектов государственной собственности, а также долей АО, 
созданных путем преобразования государственных предприятий и 
организаций (не приватизируются объекты национального достояния, 
культурно-исторические ценности, заповедники); 
-денационализация – возврат государством национализированного 
имущества прежним владельцам (распространение в странах Балтии); 
-реприватизация - возврат в частную собственность государственной 
собственности, возникшей в результате произведенной ранее скупки 
предприятий, земли, акций и т.д. у частных собственников. 



СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 
ВЕЩНЫХ ПРАВ
Под системой гражданско-правовой защиты права 

собственности понимается совокупность средств, способов 
и методов, которые собственник или иной титульный 
владелец может применить для защиты своего права 
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. 
Различные нормы гражданского права играют в деле 
защиты права собственности далеко не одинаковую роль. 
Одни нормы служат делу отражения совершаемых 
правонарушений, например правила об ответственности за 
причинение материального ущерба, за незаконное 
удержание чужого имущества и т. д. Другие нормы 
непосредственно обеспечивают нормальные условия для 
использования собственником принадлежащего ему 
имущества.



ГК РФ Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ
• Статья 301. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения
• Статья 302. Истребование имущества от 

добросовестного приобретателя
• Статья 303. Расчеты при возврате имущества из 

незаконного владения
• Статья 304. Защита прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения
• Статья 305. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником
• Статья 306. Последствия прекращения права 

собственности в силу закона



Обязательственно-правовые иски могут быть основаны 
на договорах, а также вытекать из внедоговорных 
обязательств. Это:

1. иски о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договоров. Применение обязательственно-правовых средств 
защиты права собственности на базе договорных отношений 
зависит от предмета договора, нарушенного договорного 
обязательства, от конкретного вида договора. При этом защита 
основывается на общих нормах обязательственного права и 
нормах, рассчитанных на обязательства определенного вида. 
Так, согласно ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства 
передать индивидуально-определенную вещь в собственность 
кредитор вправе требовать отобрания этой вещи у должника и 
передачи се ему, кредитору.

Обязанность передать имущество приобретателю, в результате чего 
у него возникает право собственности, предусмотрена как 
основная в нормах, регулирующих ряд отдельных видов 
договоров (ст. 454, 506 ГК РФ и др.);



2. иски о возврате вещей, предоставленных в пользование по 
договору. Согласно ГК РФ возвращаемая вещь должна быть в том же состоянии, в 
каком должник получил ее, с учетом нормального износа, или в состоянии, 
обусловленном договором (ст. 622 ГК РФ). Поэтому, например, арендатор обязан 
пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и договором. Статья 
619 ГК РФ предусматривает основания досрочного расторжения договора по 
требованию арендодателя. Собственник заинтересован в том, чтобы его имущество 
использовалось по назначению, не допускалось его ухудшение. Имуществу 
арендодателя вред может быть причинен вследствие того, что имущество было или 
оказалось впоследствии неисправным по вине арендатора. В целом, по смыслу 
гражданского законодательства, лицо, у которого находится чье-либо имущество, 
отвечает перед собственником за утрату, недостачу или повреждение имущества. 
Однако закон устанавливает ограничение ответственности обязанного лица. Оно 
заключается в том, что лицо, не исполнившее своего обязательства по сохранению 
чужого имущества, несет ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены 
иные основания ответственности;



3. иски о возмещении причиненного имущественного вреда. Статья 1064 ГК 
РФ обязывает лицо, причинившее имущественный вред, возместить его в полном 
объеме. Закон предусматривает возмещение вреда в двух формах: натуральной 
(вещественной) и денежной (возмещение убытков).

Если вещи собственника причинен вред, в результате которого невозможно 
восстановление цельности испорченной вещи либо ее каких-либо качеств, которые 
позволяют использовать функциональные, потребительские и прочие качества 
веши, и при этом вещь остается во владении, пользовании и распоряжении 
собственника, и никакие третьи лица не мешают собственнику использовать эту 
вещь, либо индивидуально-определенная вещь утрачена необратимым образом, то 
в этом случае возможна только компенсационная форма восстановления прав 
собственника по поводу утраченного или испорченного имущества. Собственник 
может в судебном порядке возложить гражданско-правовую ответственность в 
форме компенсации причиненного ущерба на то лицо, которое стало причиной 
утраты или порчи имущества. При этом между действием или бездействием 
причинителя вреда и последовавшим ущербом должна быть причинная связь.


