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1 вопрос
Понятие и виды гражданских 

правоотношений

• Под гражданскими правоотношениями понимаются 

санкционированные нормами гражданского права и обеспечиваемые 

принудительной силой государства общественные отношения между 

субъектами, которые связываются юридическими правами и 

обязанностями.  

• Имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, урегулированные конкретными или общими нормами 

гражданского права, приобретают правовую форму и выступают в 

качестве гражданско-правовых отношений. 



Гражданские правоотношения имеют следующие особенности: 

1) для гражданских правоотношений характерно равенство участников; 

2) в гражданском законодательстве не содержится исчерпывающего перечня 

гражданских правоотношений, поэтому государство признает и защищает и такие 

отношения, которые отвечают перечисленным в ст. 2 ГК РФ признакам, но прямо не 

предусмотрены специальными нормами гражданского права; 

3) как известно, правоотношения носят волевой характер. В гражданских 

правоотношениях очень велико значение воли их участников:

а) для возникновения и развития правоотношений - большинство их возникает 

по воле самих субъектов, характерным юридическим фактом в гражданском праве 

являются действия граждан и юридических лиц, специально направленные на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(сделки); 



б)  для определения содержания правоотношения - права и 

обязанности участников устанавливаются не только законом, 

но и индивидуальными актами договорами, а также 

односторонними сделками (например, завещанием);

в) для защиты гражданских прав - она осуществляется по 

инициативе лица, чье право нарушено или оспорено; 

4) меры гражданско-правовой ответственности имеют 

целью защиту прав потерпевшего, а не наказание 

правонарушителя, поэтому они носят в основном 

имущественный, а не личный характер.



Виды гражданских правоотношений

В зависимости от того, какое общественное отношение составляет 

материальное содержание правоотношения, различают имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. 

В зависимости от способа индивидуализации субъектов 

правоотношения подразделяются на абсолютные и относительные. 

Абсолютные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу 

противостоит неопределенный круг обязанных лиц (например, 

правоотношения между автором и другими лицами, которые не должны 

нарушать его прав).

Относительные — это правоотношения, в которых управомоченному 

лицу противостоит определенное обязанное лицо (например, кредитор и 

должник по договору займа).



В зависимости от способа удовлетворения интересов 
управомоченного лица выделяются вещные и 
обязательственные правоотношения. В вещных 
правоотношениях интерес управомоченного лица 
удовлетворяется за счет его собственных действий по 
извлечению полезных свойств вещи. Со стороны обязанных лиц 
достаточно воздержания от действий, препятствующих 
осуществлению субъективного права. В обязательственных 
правоотношениях интерес управомоченного лица 
удовлетворяется за счет активных действий обязанного лица по 
предоставлению определенных благ (передаче имущества, 
оказанию услуг и т.д.). Например, интерес заказчика в 
обязательстве подряда состоит в выполнении определенной 
работы подрядчиком. 



В зависимости от характера оснований возникновения 

правоотношений они делятся на регулятивные и 

охранительные. Регулятивные отношения возникают на 

основе правомерного поведения субъектов. Это нормально 

развивающиеся гражданско-правовые отношения, в которых 

реализуется регулятивная функция гражданского права. 

Охранительные отношения - это отношения, возникающие 

из правонарушений. Они направлены на защиту нарушенных 

или оспоренных субъективных прав. В них реализуется 

охранительная функция гражданского права.



2 вопрос
Состав гражданского правоотношения

Элементами гражданского правоотношения являются субъекты, объект и 

содержание.

 Субъекты гражданских правоотношений подразделяются на 3 группы. 

1. Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства).

2. Юридические лица (российские и иностранные). Согласно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ 

правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Публичные образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, 

муниципальные образования), которые участвуют в гражданском правоотношении на 

равных началах с другими лицами, а не в качестве властных субъектов. Указанные 

субъекты могут участвовать в гражданских правоотношениях в силу того, что 

государство наделяет их такой способностью (гражданской правосубъектностью). 



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 (ст. 128 ГК 

РФ).



Юридическое содержание правоотношения составляют 

субъективные права и обязанности участников. 

Под субъективным гражданским правом понимается 

гарантированная государством мера возможного поведения, 

обеспеченная соответствующей обязанностью других лиц. 

Субъективное право является юридическим средством удовлетворения 

потребностей управомоченного лица. 

Под субъективной гражданской обязанностью понимается 

предписанная обязанному лицу мера необходимого (должного) 

поведения. Различают обязанности активного и пассивного типа. 

Содержание активной обязанности выражается в совершении действий 

(передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг), пассивной 

обязанности - в воздержании от запрещенных действий (например, от 

создания препятствий в осуществлении права собственности). 

Юридическое содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности 
участников. Под субъективным гражданским правом понимается гарантированная государством мера 
возможного поведения, обеспеченная соответствующей обязанностью других лиц. Субъективное право 
является юридическим средством удовлетворения потребностей управомоченного лица. Под 
субъективной гражданской обязанностью понимается предписанная обязанному лицу мера 
необходимого (должного) поведения. Различают обязанности активного и пассивного типа. Содержание 
активной обязанности выражается в совершении действий (передаче имущества, выполнении работ, 
оказании услуг), пассивной обязанности - в воздержании от запрещенных действий (например, от создания 
препятствий в осуществлении права собственности). 



3 вопрос
Основания возникновения гражданских правоотношений

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 

действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 

законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим 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;

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.



4 вопрос
Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей

А). Понятие и значение юридических фактов в гражданском 

праве.

Гражданские правоотношения возникают, изменяются или 

прекращаются при наличии соответствующего юридического факта. 

Под юридическим фактом понимается жизненное обстоятельство, с 

которым норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Примерный перечень 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей дан в ст. 8 

ГК РФ.



Помимо конкретных юридических фактов нужно 

выделять предпосылки и условия, которые порождают 

гражданские правовые отношения:

1). Это общие социальные предпосылки (общественный 

строй, система хозяйства, демографические тенденции и т.д.).

2). Специальные предпосылки: речь идет о сложившихся в 

обществе системе трудовых отношений, финансовых 

отношений и т.д.

3). Организационно-юридические предпосылки: 

деятельность соответствующих государственных органов, 

должностных лиц, административно-технических работников.



Значение (функции) юридических фактов: 

1). Основные функции, которые заключаются в том, что 

юридические факты обеспечивают перевод нормативной модели 

правоотношений или идеальной модели в конкретные правовые 

отношения. 

2). Вспомогательные функции. Они выражаются: в функции 

обеспечения законности в гражданских правовых отношениях; в 

функции предварительного воздействия нормы права на общественные 

отношения. 

Физические и юридические лица не только ориентируются на 

правовые последствия, но и активно воздействуют на появление 

правовых последствий, например, умелое пользование налоговым 

законодательством. 



Б). Классификация юридических фактов в гражданском 

праве.

 

В зависимости от правовых последствий юридические факты 

делятся на правопорождающие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. 

Кроме того, по волевому признаку юридические факты 

подразделяются на действия (бездействие) и события. 

Действия - это волевое поведение людей, тогда как событие - 

это обстоятельства, протекающие независимо от воли людей 

(природные явления, рождение и смерть человека и т.п.). 



Различают, 

во-первых, абсолютные события - обстоятельства, никак не 

связанные с деятельностью людей (например, природные явления); 

во-вторых, относительные события - обстоятельства, вызванные 

деятельностью людей, но затем протекающие независимо от 

породивших их причин (например, пожар, вызванный поджогом; 

насильственная смерть). В последнем случае правовые последствия 

связываются не только с событием, но и с вызвавшими его действиями 

людей. Например, пожар выступает юридическим фактом в отношениях 

по страхованию; если же имел место поджог, то, кроме того, он является 

основанием для возникновения обязательства поджигателя по 

возмещению причиненного вреда. 



В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 8 ГК РФ 
гражданские права и обязанности возникают только 
вследствие таких событий, с которыми закон или иной 
правовой акт связывает наступление гражданско-
правовых последствий. Следовательно, события, 
которые прямо не предусмотрены нормой права в 
качестве юридического факта, не порождают 
гражданских прав и обязанностей. События, как 
правило, влекут правовые последствия в совокупности с 
другими юридическими фактами, т.е. входят в 
юридический состав. 



Действия делятся на правомерные и неправомерные.

Неправомерные действия выступают основанием возникновения 

охранительного правоотношения (например, вследствие причинения 

вреда имуществу субъектов, жизни, здоровью гражданина (подп. 6 п. 1 

ст. 8 ГК РФ), неосновательного обогащения одного лица за счет другого 

(подп. 7 п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Правомерные действия в зависимости от направленности воли 

лица на возникновение юридических последствий подразделяются на 

юридические акты и юридические поступки. 

Юридические поступки - действия, которые порождают правовые 

последствия независимо от того, были они специально направлены на 

эти последствия или нет (например, создание произведений литературы 

и иных результатов интеллектуальной деятельности (подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК 

РФ)).



Юридические акты - действия, которые совершаются с 

целью породить определенные гражданскоправовые последствия. 

Они, в свою очередь, делятся на сделки (подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ), 

акты государственных органов и органов местного 

самоуправления (подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ), судебные решения 

(подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Следует подчеркнуть, что акты 

государственных органов и органов местного самоуправления 

могут порождать гражданские права и обязанности только в 

случаях, предусмотренных законом. Зачастую норма права 

связывает юридические последствия не с одним, а с 

совокупностью фактов. Система юридических фактов, 

необходимая для возникновения, изменения, прекращения 

правоотношения, называется юридическим, или фактическим, 

составом.



В). Юридические составы.

Необходимо различать понятия «группа юридических 

фактов» и «юридический состав». Группа юридических 

фактов - это несколько фактических обстоятельств, каждый 

из которых вызывает одно и тоже правовое последствие.

Юридический состав - это совокупность юридических 

фактов, которые в целом приводят к изменению, 

возникновению или прекращению гражданско-правовых 

отношений. Юридические составы могут быть сложными и 

простыми.



Строго определенная последовательность всех необходимых 

юридических фактов для возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений характеризует сложный 

юридический состав. Например, принятие наследства по 

завещанию наступает в случае строго определенной 

последовательности юридических фактов: 1). Составление 

завещания (действие). 2). Смерть завещателя (наследодателя).  3). 

Открытие наследства (событие). 4). Принятие наследства.

Когда не требуется строгой последовательности определенных 

юридических фактов, а достаточна уже их совокупность, такой 

юридический состав называют простым. 



5 вопрос
Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей
А). Понятие и способы 

осуществления гражданских прав 
и исполнения гражданских 

обязанностей
Значение осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

обязанностей заключается в том, что благодаря соответствующим действиям 

обеспечивается правомерное поведение, происходит удовлетворение 

интересов участников гражданских правоотношений. 

Субъективное гражданское право – это мера возможного поведения, 

обеспеченная законом. Осуществление гражданского права – это совершение 

действий, составляющих содержание данного субъективного права; 

осуществить гражданское право значит воспользоваться возможностями, 

входящими в содержание этого права. 



Различные виды гражданских прав осуществляются 

различными способами. Так, вещные права осуществляются 

путем совершения активных действий обладателем того или 

иного права (например, собственник владеет, пользуется и 

распоряжается принадлежащим ему имуществом). В 

обязательствах осуществление права производится путем 

предъявления требования лицу обязанному, например займодавец 

(управомоченное лицо) заявляет заемщику требование о возврате 

суммы долга. 

 Гражданские права осуществляются с соблюдением 

определенных принципов. В первую очередь должны 

учитываться принципы гражданского права – равенства, 

добросовестности и др. 



Принцип диспозитивности. Субъекты гражданских прав 

осуществляют их, выбирая варианты поведения, которые 

допускаются содержанием данного права. Иногда субъективное 

право может сводиться к возможности совершить только одно 

действие (например, требовать оплаты выполненных работ). Часто 

в содержание права входит возможность совершить одно или 

несколько действий (например, если продавец передал товар 

ненадлежащего качества, покупатель по своему выбору может 

требовать (1) уменьшения цены, (2) устранения недостатков или (3) 

возмещения расходов на устранение недостатков (п. 1 ст. 475 ГК 

РФ). И в том и в другом случае можно не осуществлять свое право 

– это тоже диспозитивность. 



Причем это может происходить как при пассивном поведении 

субъекта (он не выражает свою волю), так и при его активном 

поведении – он отказывается от осуществления своего права. 

В силу общего правила, включенного в п. 2 ст. 9 ГК РФ, отказ 

от осуществления субъективного права не влечет 

прекращения права, за исключением случаев, установленных 

законом. Так, отказ от права собственности на имущество не 

влечет прекращения правомочия собственника до того 

момента, пока это имущество не приобретет другое лицо (ч. 2 

ст. 236 ГК РФ). 



Принцип осуществления гражданского права по 

усмотрению обладателя данного субъективного права (п. 1 

ст. 9 ГК РФ). Важно отметить, что при диспозитивности тоже 

есть усмотрение. Но в данном случае речь идет о принципе, в 

соответствии с которым субъекты осуществляют свои права 

своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Невозможно понуждение субъекта к осуществлению 

принадлежащего ему права (например, принудить субъекта 

приобрести вещь в собственность).



Исполнение субъективной гражданской обязанности - 

это воздержания от запрещенных действий либо 

осуществление обязанным субъектом действий, которые 

составляют содержание обязанности.

Воздержание от неправомерных действий называют 

формой исполнения  обязанностей пассивного типа. 

Совершение обязанным лицом определенных действий - 

обязанностью активного типа.



Обязанность исполняется путем передачи вещи в собственность 

(например, по договору купли-продажи или дарения), в пользование (по 

договору аренды), выполнения подрядчиком определенной работы и 

сдачи ее результата заказчику, возврата заемщиком суммы займа, 

воздержания от действий, нарушающих права собственника вещи, и т.д. 

То есть обязанности исполняются либо совершением активных 

(положительных) действий, либо воздержанием от каких-либо действий. 

В абсолютных правоотношениях, например (вещное право), исполнение 

обязанностей происходит только путем воздержания от действий 

(пассивная функция). 

В относительных (обязательственное право) – исполнение 

обязанности осуществляется путем активных действий и лишь в 

некоторых случаях обязанное лицо выполняет также пассивную 

функцию. 



Обязанности должны исполняться с соблюдением ряда требований. В 

частности, следует отметить, что исполнение должно быть надлежащим, 

обеспечивающим неприкосновенность собственности, в соответствии с 

требованиями закона, иных правовых актов, условиями обязательства, а при 

отсутствии таких требований и условий – в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Нельзя по общему правилу 

односторонне отказаться от исполнения обязанности и односторонне изменить 

ее содержание. 

Гражданским законодательством обстоятельно регламентируется 

исполнение обязанностей, входящих в содержание одного из видов гражданско-

правовых отношений, – обязательств (общие нормы сформулированы в ст. 

309–328 ГК). Некоторая часть соответствующих положений должна иметь 

значение не только для обязательств, но и для иных гражданско-правовых 

обязанностей. 

Неисполнение обязанностей влечет нарушение гражданских прав.



Б).  Пределы осуществления гражданских прав.

Пределы осуществления гражданских прав объективны – 

их существование не зависит от воли участников 

правоотношений, они устанавливаются законом. 

Понятие «пределы осуществления гражданских прав» 

можно рассматривать в узком смысле. В таком случае речь 

идет о том, что существует субъективное право (например, 

право собственности) и оно должно осуществляться с 

соблюдением определенных законом пределов (границ). 



Нередко словосочетание «пределы осуществления гражданских 

прав» используется в широком смысле, т.е. подразумеваются некие 

общие правила, определяющие правомерное поведение, вне связи с 

субъективными правами. Так, никто не вправе извлекать преимущества 

из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК 

РФ). Это общее правило должно «работать» как при осуществлении 

субъективных прав, так и при совершении действий, не связанных с 

реализацией субъективных прав, например при осуществлении 

возможностей, заключенных в правосубъектности. Так, в п. 3 ст. 1 ГК РФ 

предусмотрено, что субъекты должны действовать добросовестно, в том 

числе и при установлении гражданских прав. Действия в обход закона с 

противоправной целью недопустимы в силу ст. 10 ГК РФ как в тех 

случаях, когда они связаны с осуществлением субъективного права, так и 

при отсутствии права. 



В законодательстве пределы осуществления гражданских прав 

закрепляются различными способами. В одних случаях 

предписывается определенный порядок осуществления права, не 

допускающий каких-либо отступлений. В других – установленный 

законом правовой режим имущества (например, недвижимого) 

содержит пределы осуществления гражданских прав. Очень часто 

пределы формулируются путем введения запретов на совершение 

определенных действий. 

Нередко пределы осуществления гражданских прав именуются 

в законе ограничениями. Так, в п. 2 ст. 1 ГК указано, что 

гражданские права могут быть ограничены на основании 

федерального закона (см. также ст. 55 Конституции РФ). 



Пределы осуществления гражданских прав нередко вводятся 

законом с учетом специфики объекта. Так, жилое помещение 

может использоваться только для проживания (ст. 288 ГК РФ, ст. 17 

ЖК РФ). Земельные участки должны использоваться по целевому 

назначению (ст. 1 ЗК РФ). Иногда при установлении пределов 

используются субъективно-объективные критерии. Так, законом 

или в установленном им порядке могут быть предусмотрены виды 

объектов, которые могут принадлежать лишь определенным 

участникам оборота, либо совершение сделок с которыми 

допускается только по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК 

РФ) (например, оружие, сильнодействующие яды и т.д.). 



Запрет на совершение определенных действий может быть не связан 

с осуществлением субъективного права. Например, недопустимо 

совершение сделки с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности  (ст. 169 ГК РФ). Но очень часто запреты вводятся 

именно в качестве пределов осуществления гражданских прав. Ярким 

примером является правило, включенное в п. 2 ст. 209 ГК РФ: 

собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц 

(выделены пределы осуществления права собственности). Это указание 

общего характера весьма обстоятельно конкретизируется в нормах 

жилищного законодательства, определяющих правила пользования 

жилыми помещениями. С учетом специфики тех или иных 

правоотношений такая конкретизация производится и в других случаях. 



Пределы осуществления гражданских прав, которые 

распространяются на все виды гражданских правоотношений, 

закреплены, в частности, в ст. 10 ГК РФ (учитывая их 

всеобъемлющий характер, такие пределы можно назвать 

универсальными). В данном случае законом запрещается 

совершение ряда действий, описываемых оценочными 

понятиями. 



В) Злоупотребление правом и его последствия.

Запрещено злоупотребление правом. О злоупотреблении 

правом можно говорить лишь в том случае, если субъект обладает 

неким субъективным правом, но осуществляет его с превышением 

пределов. 

Злоупотребление правом – это всегда умышленное действие. 

Субъект, осуществляющий свое право, производит это таким 

образом, что ущемляются имущественные или неимущественные 

интересы третьих лиц, общества в целом или государства, и этот 

субъект желает такого ущемления либо безразлично относится к 

последствиям своих действий. Злоупотребление правом – это 

всегда недобросовестное осуществление права. 



В качестве злоупотребления правом иногда могут быть 

квалифицированы и действия, не связанные с осуществлением 

субъективного права, но заведомо недобросовестные 

(злоупотребление правом в широком смысле). 

В первую очередь к злоупотреблению правом закон 

относит осуществление субъективного гражданского права 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

(шикана). Осуществление гражданского права всегда имеет 

целью удовлетворение каких-либо интересов 

управомоченного лица. Но в данном случае цель 

осуществления права состоит исключительно в нарушении 

интересов другого лица. 



Такое встречается, например, в соседских отношениях: 

если один из собственников имущества (например, жилого 

помещения) производит «дарение» своей доли в праве 

собственности (или ее части) субъектам, которые создадут 

другим сособственникам условия, существенно 

затрудняющие реализацию их права собственности, или если 

собственник комнаты в коммунальной квартире сдает ее в 

пользование каким-либо гражданам с целью создать 

сложности в пользовании квартирой. 



К злоупотреблению правом относятся также действия в 

обход закона с противоправной целью. Под таким 

злоупотреблением правом понимаются действия, формально 

не противоречащие закону, но ведущие к цели, запрещенной 

им; в обход закона поступает тот, кто «сохраняя слова закона, 

обходит его смысл». Например, субъект, который не вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью (в связи с 

занимаемой должностью), осуществляет ее от имени другого 

лица (злоупотребление правом в широком смысле). 



Действия в обход закона с противоправной целью могут облекаться в 

форму мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК РФ). Злоупотреблением 

правом является также использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Так, запрещены ограничивающие конкуренцию 

соглашения хозяйствующих субъектов, установление, поддержание 

монопольно высокой или монопольно низкой цены товара и т.д. (Закон о 

защите конкуренции). 

Перечень форм злоупотребления правом не является 

исчерпывающим (что подчеркнуто в п. 1 ст. 10 ГК РФ). С учетом 

конкретных обстоятельств того или иного дела суд может 

квалифицировать и другие действия в качестве злоупотребления правом.



Последствия злоупотребления правом в первую очередь 

состоят в том, что суд отказывает в защите права полностью или 

частично. Кроме того, суд применяет иные меры, предусмотренные 

законом. При совершении действий в обход закона с 

противоправной целью указанные последствия наступают в том 

случае, если иное не установлено ГК РФ. Так, в приведенном 

примере о привлечении кооперативом денежных средств вкладчик 

вправе требовать возврата вклада, уплаты процентов и, сверх того, 

возмещения убытков (п. 2 ст. 835 ГК РФ). 

Во всех случаях злоупотребления правом, если оно повлекло 

нарушение права другого лица, такое лицо может требовать 

возмещения причиненных убытков (п. 4 ст. 10 ГК РФ). 



Нередко закон устанавливает специальные санкции на 

случай нарушения пределов осуществления субъективного 

права. Например, если собственник жилого помещения 

использует его не по назначению, систематически нарушает 

права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с 

жильем, допуская его разрушение, то возможно 

принудительное прекращение права собственности на такое 

жилье (ст. 293 ГК РФ). 

Иногда нарушение пределов осуществления субъективных 

прав влечет недействительность сделок и т.д. 



 При осуществлении гражданских прав должны 

учитываться частные стеснения гражданских прав – 

ограничения на основании судебного акта либо акта 

должностного лица (например, наложение ареста на 

имущество, запрет совершения определенных действий). К 

частным стеснениям права относятся также договорные 

ограничения права. Например, при передаче вещи в 

пользование ее собственник, сохраняя права владения, 

пользования и распоряжения, не может осуществить эти 

правомочия в полном объеме (чаще всего вещь передается во 

владение пользователя, обычно невозможно передать ее в 

пользование еще кому-то и т.д.).



6 вопрос
Защита гражданских прав

А). Понятие защиты гражданских прав.

В содержание любого субъективного права входит правомочие на защиту 

права. Необходимость в защите права появляется в случае, когда происходит 

нарушение права (например, арендодатель по договору аренды не исполняет 

обязанность по передаче вещи арендатору, покупатель по договору купли-

продажи не оплачивает товар и т.д.). Нарушением является также оспаривание 

(отрицание) права. 

Существует два основных порядка защиты гражданских прав. По общему 

правилу защиту нарушенных и оспариваемых прав осуществляет суд (п. 1 ст. 11 

ГК РФ) (общий порядок). Это суд общей юрисдикции, арбитражный суд и 

третейский суд. В приведенных примерах защита права будет осуществлена 

путем понуждения арендодателя к передаче вещи, покупателя – к уплате 

покупной цены. 



В случаях, установленных законом, защита гражданских прав 

может осуществляться в административном порядке (защиту 

осуществляет государственный орган и т.п.). Например, в 

административном порядке могут рассматриваться многие споры, 

связанные с защитой интеллектуальных прав (ст. 1248 ГК РФ). В 

таком порядке защита гражданских прав производится в изъятие из 

общего правила (только в случаях, предусмотренных законом). Это 

особый порядок защиты гражданских прав. Решение, принятое в 

административном (особом) порядке, может быть оспорено в суде 

(ст. 11 ГК РФ), т.е. использование особого порядка защиты прав не 

исключает общий порядок. И решение, принятое в особом порядке, 

может быть отменено или изменено решением, принимаемым в 

общем (судебном) порядке.



Экстраординарным с точки зрения правовой является порядок защиты 

субъективных прав путем самозащиты. Самозащита характеризуется следующими 

признаками: 

1) действия по защите права совершает субъект, право которого нарушается; 

2) соответствующие действия имеют целью пресечь происходящее нарушение 

права (а не предотвратить вероятное нарушение и не наказать за бывшее); 

3) исходя из конкретной ситуации, очевидна невозможность использовать общий 

или особый порядок защиты прав; 

4) способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его пресечения (ст. 14 ГК РФ). Весьма 

красноречивым примером самозащиты является необходимая оборона, если при 

этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК). 



Б). Способы защиты гражданских прав, их 

классификация.

 

Способы защиты гражданских прав неисчерпывающим образом перечислены в ст. 12 ГК РФ. 

Гражданские права могут защищаться и иными способами, предусмотренными законом. 

Среди таких способов необходимо различать меры защиты гражданских прав и меры 

гражданско-правовой ответственности. Общее между мерами защиты и мерами ответственности 

состоит в том, что одним из условий их применения выступает противоправное поведение лица. 

Различие состоит в том, что ответственность наступает при наличии вины; при привлечении к 

ответственности поведение правонарушителя осуждается: меры ответственности содержат или 

могут содержать карательный элемент (быть наказанием). Меры защиты нацелены на то, чтобы 

восстановить положение, существовавшее до нарушения права. Воздействие на нарушителя при 

этом если и происходит, то во вторую очередь. 



К мерам защиты, в частности, относятся: 

• признание права. Используется при оспаривании права. 

Например, решением суда признается право собственности на 

вещь;

• восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушению; 

• признание оспоримой сделки недействительной и 

применение последствий ее недействительности, применение 

последствий недействительности ничтожной сделки. Может быть 

заявлено требование о признании недействительной ничтожной 

сделки (общие правила – ст. 166–181 ГК РФ).



Основное последствие недействительных сделок 

заключается в том, что стороны восстанавливаются в 

первоначальном состоянии (двусторонняя реституция): 

каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 

по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в 

натуре – возместить его стоимость, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 

ст. 167 ГК РФ); 

• признание недействительным решения собрания. 

Недействительные решения собраний также бывают 

ничтожными и оспоримыми (ст. 181.3–181.5 ГК РФ); 



• признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. Этот способ защиты применяется, 

когда нарушение гражданских прав происходит вследствие издания 

упомянутых актов по вопросам, не входящим в компетенцию названных 

органов, или превышения их полномочий. Данные акты адресованы 

конкретным лицам или группе лиц, т.е. не носят нормативного 

характера. Что касается нормативных актов, то они могут быть 

оспорены лишь в случаях, предусмотренных законом. Специфику 

данного способа составляет то, что его применение автоматически 

влечет за собой другие способы защиты. В противном случае вместо 

надлежащей защиты имел бы место лишь факт констатации нарушения 

гражданских прав (ст. 13 ГК РФ); 

• присуждение к исполнению обязанности в натуре, например, при 

уклонении покупателя от уплаты покупной цены, подрядчика от 

выполнения работ и т.д. 



К мерам ответственности следует относить указанные в ст. 12 

ГК РФ и других правовых нормах способы защиты гражданских 

прав, которые применяются при наличии вины нарушителя права. 

К ним обычно относят возмещение убытков, взыскание неустойки, 

компенсацию морального вреда и т.д. Если различать меры защиты 

и меры ответственности по указанным критериям, то возмещение 

убытков в одних случаях представляет собой меру 

ответственности, когда убытки взыскиваются при наличии вины, в 

других – меру защиты, когда они взыскиваются, чтобы 

восстановить нарушенные права, а воздействие на нарушителя (и 

восстановление положения, существовавшего до право- нарушения 

за его счет) происходит во вторую очередь. 



Компенсация морального вреда, прежде всего мера 

защиты, а при наличии вины правонарушителя – мера 

ответственности. Взыскание неустойки чаще всего 

представляет собой меру гражданско-правовой 

ответственности. Прекращения и изменения правоотношения 

как способ защиты гражданских прав могут быть как мерами 

защиты (например, при разделе имущества между супругами), 

так и мерами ответственности (например, расторжение 

договора найма жилого помещения в связи с тем, что 

наниматель не вносит плату за жилье (ст. 687 ГК РФ).



Дополнительные последствия недействительных сделок 

обычно представляют собой меры ответственности: 

дееспособная сторона, которая знала или должна была знать о 

пороке субъектного состава (недееспособность другой 

стороны и т.д.), возмещает реальный ущерб (ст. 171, 172, 

175–177 ГК РФ); если сделка совершена под влиянием 

насилия, обмана и т.д., то сторона, действовавшая умышленно 

и недобросовестно, возмещает потерпевшему убытки (ст. 179 

ГК). 



Говоря о защите гражданских прав, следует отметить, что закон, как правило, не делает 

различий между мерами защиты и мерами ответственности. Если по тем или иным причинам 

происходит нарушение прав одного участника правоотношения и вследствие этого возлагаются 

дополнительные обязанности на другого участника либо он лишается права, говорят, что 

наступает ответственность. Так, по общему правилу считается, что лицо нарушившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, отвечает независимо от 

вины (ст. 401 ГК РФ). При наличии вины должника наступает ответственность. Если же 

нарушено обязательство, но в том нет вины должника, возложение на него неблагоприятных 

последствий (прежде всего возмещение убытков) основывается на системе риска, так же как и 

при причинении вреда источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ): если владелец 

такого источника виновен в том, что причинен вред, то он несет ответственность; если же нет 

его вины, то он принимает на себя неблагоприятные последствия (возмещает вред) в силу 

действия системы риска – это мера защиты потерпевшего.



Тема 4. Граждане как субъекты 
гражданского права

1. Понятие и содержание правоспособности гражданина
2. Понятие и содержание дееспособности гражданина.
3. Имя и место жительства гражданина.
4. Эмансипация
5. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным.
6. Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица.
7. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность физического лица, не 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя.

8. Опека. Попечительство. Патронаж. 
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его 

правовые последствия.
10. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
11. Акты гражданского состояния.
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