
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Тема 5 



ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Гражданское право – это отрасль права, регулирующие 
имущественные и личные неимущественные отношения, 

складывающиеся между субъектами правоотношений на началах 
равенства, автономии воли имущественной самостоятельности.

  



Предмет гражданского права - общественные отношения двух видов:

• имущественные отношения, складывающиеся по поводу имущества, 
материальных благ, имеющих экономическую форму товара;

• личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а 
иногда и не связанные с ними (исключительные права, неотчуждаемые 
нематериальные блага личности).

Метод гражданского права - способ регулирования общественных отношений, 
представляющий систему специфических приемов, с помощью которых устанавливаются 
правила поведения участников общественных отношений. 

Этот метод предполагает:

• равенство участников гражданско-правовых отношений;

• автономию воли участников гражданско-правовых отношений;

• имущественную самостоятельность участников гражданско- правовых отношений;

• восстановительный характер, защиту гражданских правоотношений;

• компенсационный характер, гражданско-правовую ответственность участников 
общественных отношений.



ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они 
представлены в Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных 
начал:

• равенство правового режима субъектов гражданского права;

• неприкосновенность собственности;

• свобода договора;

• недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;

• принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении 
гражданских прав;

• принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего 
осуществления гражданских прав;

• беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита.



ФУНКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним относятся:

• Регулятивная – регулирование общественных отношений 

• Охранительная -  защита имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота.

Охранительная функция имеет также предупредительно-воспитательную (превентивную) задачу, которая 
состоит в стимулировании такого поведения участников, которое исключало бы необоснованное нарушение чужих 

интересов.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Основным источником ГП является Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), 
состоящий из четырех частей:
• Часть первая ГК РФ - регулирует общие положения гражданского 

законодательства, право собственности и основы  обязательного 
права;

• Часть вторая ГК РФ -  регулирует отдельные виды обязательств, 
возникающих в результате заключения различных  видов договоров;

• Часть третья ГК РФ - регулирует основы наследственного права, а также 
содержащая важнейшие статьи, посвященные международному частному 
праву;

• Часть четвертая ГК РФ - посвящена  авторскому праву.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

К числу источников гражданского права относят:

• обычаи делового оборота, которые могут быть даже не зафиксированы документально. Обычаи делового оборота 
представляют не противоречащие закону правила поведения, сложившиеся в сфере бизнеса

• аналогия права и аналогия закона

*Аналогия закона в гражданском праве означает, что при наличии пробелов в законодательстве применяют нормы 
гражданского права, регулирующие сходные правоотношения. Аналогия права означает, что при отсутствии 

возможности воспользоваться предыдущим принципом правовой статус участников правоотношений определяется 
исходя из общих принципов гражданского права.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Гражданское правоотношение — это урегулированное 
нормами гражданского права правоотношение, возникающее между 
юридически равными субъектами по поводу имущества, а также 
нематериальных благ, выражающаяся в наличие у них субъективных прав и 
обязанностей.



ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

• Юридическое равенство. Субъекты гражданских правоотношений равны между собой, имущественно 
обособлены  и самостоятельны. Обязанный субъект не подчинен  управномоченному, а лишь связан с 
конкретной обязанностью.

• Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты 
права (граждане, юридические лица, Российская Федерация, муниципальные образования)

• Множественность объектов (вещи, работа, услуги)

• Возникновение правоотношений по соглашению  сторон, что невозможно в других отраслях права

• Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не 
предусмотренным, но не противоречащим ему (ст. 8ГК РФ)





СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

К субъектам гражданских правоотношений относятся физические, юридические лица, а 
также публичные образования.

Любой субъект ГП обладает правосубъектностью, которая содержит два элемента:

• гражданская правоспособность, т. е. способность иметь субъективные гражданские права и 
нести субъективные юридические обязанности;

• гражданская дееспособность, т. е. способность самостоятельно, своими действиями 
приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их.



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА СУБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Принципиальным фактором с точки зрения правового статуса физического лица имеет его 
возраст. ГК РФ выделяет три возрастных этапа физического лица.

1. Начиная с 18 лет наступает полная дееспособность. Возраст полной гражданской 
дееспособности может быть снижен в случае вступления несовершеннолетнего в брак или 
эмансипации (объявление в законном порядке несовершеннолетнего полностью 
дееспособным).
2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, обладающие ограниченной 
дееспособностью, для которой определяющим моментом является обязательное 
письменное согласие законных представителей несовершеннолетних, т. е. их родителей, 
усыновителей или попечителей. 
3. Малолетние лица до 14 лет характеризуются отсутствием гражданской 
дееспособности. Сделки от их имени совершают законные представители. 



ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

• Дееспособность лиц, достигших возраста 18 лет, может быть ограничена 
решением  суда в случае, если гражданин вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение. Над такими гражданами устанавливается попечительство, и все сделки он 
может совершать только с согласия попечителя, который не несет ответственности по 
данным сделкам.

• Недееспособным гражданин может быть признан в судебном порядке только 
в случае психического расстройства, когда он не может понимать значение своих 
действий или руководить ими. Над признанным недееспособным устанавливается опека. 
Опекун, в отличие от попечителя, совершает сделки от имени недееспособного и несет 
гражданско - правовую ответственность за совершение этих сделок и за причиненный 
опекаемым вред.



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА СУБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

• Юридическое лицо в гражданском праве – это, согласно ст. 48 ГК РФ, 
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.



ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

К основным признакам юридического лица относятся:

• организационное единство;

• имущественная обособленность;

• самостоятельная имущественная ответственность;

• участие в гражданских правоотношениях от своего имени;

• государственная регистрация в едином государственном реестре 
юридических лиц.



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

• Все юридические лица подразделяются на две группы в зависимости 
от цели их деятельности: коммерческие юридические лица 
создаются для реализации своей основной цели – получения прибыли, 
некоммерческие – для любой иной цели, т. е. без распределения 
полученной прибыли между участниками. 

• К некоммерческим относятся религиозные организации, 
благотворительные фонды, потребительские кооперативы и проч. 
Некоммерческие организации могут осуществлять 
приносящую доход деятельность только при условии, что вид этой 
деятельности предусмотрен их уставами, служит достижению 
основных целей и соответствует им.



ПУБЛИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Понятие публичные образования объединяет субъекты 
публичной власти (государственные и муниципальные 

образования), участвующие в гражданских 
правоотношениях. Отличительной характеристикой 
гражданского права является равенство субъектов 

гражданских правоотношений, следовательно, публичные 
образования в гражданских правоотношениях выступают 

на равных основаниях.



ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Гражданские правоотношения складываются между субъектами права по поводу 
материальных и нематериальных благ, которые и являются объектами гражданских 
правоотношений. 
Согласно ст. 128 ГК РФ выделяют следующие объекты гражданских правоотношений:
• вещи, к которым относятся предметы материального мира, имеющие экономическую ценность, 

в том числе деньги и ценные бумаги;
• Имущественные права, т. е.  Права на предметы материального мира;
• работы, результат которых выражен в некотором отделимом объекте (технологические, научно 

исследовательские работы и проч.), и услуги, результат которых неотделим от процесса 
оказания услуги (образовательные, транспортные услуги и проч.);

• охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, и приравненные к ним средства 
индивидуализации;

• нематериальные блага, которые неотъемлемы и принадлежат человеку от рождения или в 
силу закона, например 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.



ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Принципиальное значение имеет оборотоспособность объектов гражданских правоотношений, т. е. 
способность свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому.

Так, выделяют следующие группы объектов:

• объекты, находящиеся в свободном обороте;

• объекты, изъятые из оборота, например некоторые виды оружия;

• объекты ограниченного оборота, например наркотические и психотропные вещества, в обороте которых 
могут участвовать субъекты, обладающие специальным разрешением, выданным 
уполномоченными государственными органами;

• объекты, оборот которых регулируется соответствующими законодательными актами, например 
земельные участки, участки недр и пр.



ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

• Право собственности — это система 
правовых норм, регулирующих отношения по 
владению, пользованию и распоряжению 
собственником принадлежащей ему вещью по 
усмотрению собственника и в его инте ресах, а 
также по усмотрению вмешательства всех 
третьих лиц в сферу его хозяйственного 
господства.

• Содержание права собственности — 
принадлежащие собственнику правомочия по 
владению (может быть законным и 
незаконным), поль зованию и распоряжению 
вещью.



• Право владения – физическое или хозяйственное господство 
над вещью. (законное или незаконное)

• Право пользования – право извлекать полезные свойства вещи, 
получение  от нее плодов, продуктов, доходов. Данным правом 
может обладать как собственник, так и не собственник ( договор 
найма, аренды и т.д.)

• Право распоряжения – право определять юридическую судьбу 
вещи. Право распоряжаться, как правило, предоставлено только 
собственнику 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

• Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 
правовых актов, приобретается этим лицом.

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, 
приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего Кодекса.
• Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к 
другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к 
юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.
• В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на 

имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от 
которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

• Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие 
лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное 
имущество.

•  

Ст. 218 
ГК РФ



ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или 
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

• 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

• 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);

• 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования (статья 239);

• строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (статья 
239.1);

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2);

• 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);

• 5) реквизиция (статья 242);

• 6) конфискация (статья 243);

• 9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

Ст. 235 
ГК РФ



ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ В РФ 

Согласно п.1 ст. 212 ГУ в РФ признаются следующие виды 
собственности:

• Частная

• Государственная

• Муниципальная и др. 

Частная собственность: 
• Частная собственность юр. 

лица
• Частная собственность физ. 

лица

Государственная собственность:
• Федеральная собственность

• Собственность субъектов
• Объекты гос. собственности – 
земельные участки, предприятия, 

имущественные комплексы, здания, 
сооружения и т.д. 

Муниципальная собственность:
• Самостоятельная форма собственности 

(городских и сельских повелений)
• Управление мун. собственностью 

осуществляют органы местного 
самоуправления

• Объекты мун. собственности: средства 
местного бюджета, муниципальные 
внебюджетные фонды, имущество 
органов местного самоуправления, 
муниципальные земли, мун. предприятия, 
мун. Банки, жилой фонд  и нежлые 
помещения и т.д. 



ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Как правило, собственником выступает одно лицо (гражданин, 
юридическое лицо). Но бывают случаи, когда одно имущество 

принадлежит нескольким лицам. Такая принадлежность называется 

общей собственностью.

Общая собственность может возникнуть в случае:

• Совместного труда нескольких лиц

• Состояния в браке

• Членство в фермерском хозяйстве и т.д.

Общая собственность:
• Общая долевая
• Общая совместная 



ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Общая долевая собственность принадлежит 
по долям нескольким лицам сообща. 
Например, 
• каждому из двух наследников умершего 

наследодателя до раздела имущества 
принадлежит половинная доля в праве на 
наследство;

• плоды, продукция и доходы от пользования 
общим долевым имуществом распределяется 
между собственником соразмерно и долям, если 
иное не предусмотрено соглашением между 
ними;

• налоги, сборы, иные платежи по содержанию 
общего имущества распределяются между 
собственниками соразмерно доле каждого из 
них;

• при продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу остальные 
собственники имеют право преимущественной 
покупки продаваемой доли;

• Долевая собственность может быть разделена 
ее участниками по соглашению между ними.

  

При общей совместной собственности 
имущество также принадлежит нескольким лицам.

• Но! участники такой собственности обладают 
равными на нее правами, ни у одного из них 
нет доли в праве на совместное имущество;

• Доли могут определены лишь при разделе или 
выделе общего имущества. 



ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Гражданско-правовая защита прав собственности – 
совокупность способов и средств, которые применялись в связи с 
совершенными против этих прав нарушениями.

Существуют следующие способы защиты собственности:

• Вещно-правовая защита

• Обязательно-правовая защита



ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Вещно- правовая защита 
складывается из двух исков:
• Виндкационного
• Негаторного.
Виндикаторный иск – 
требование собственника о 
принудительном истребовании 
имущества из чужого незаконного 
владения
Негаторный иск – требование об 
устранении нарушений прав 
собственника, не связанных с 
лишением владения (закрыт проезд 
к дому, гаражу и т.д.) 

Для осуществления 
обязательно-правовой 
защиты собственности 

требуется, чтобы собственник 
определенного имущества 

находился с правонарушителем не 
только в вещном, но и в 

обязательном правоотношении, 
возникшем из договоров аренды, 

безвозмездного временного 
пользования имуществом, ранения, 

залога, причинения вреда и т.д.   
Закон допускает самозащиту гражданских прав, под 

которой понимается совершение управомоченным 
лицом не запрещенных законом действий фактического 

порядка, направленных на охрану его личных или 
имущественных прав или интересов (использование 

охранных средств, и приспособлений в виде охранной 
сигнализации, видеонаблюдения, замков и т.д.)



СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Гражданско-правовая зашита Уголовно-правовая защита 

Требования по защите права 
собственности к 

государственным органам и 
органам местного 
самоуправления 

Вещно-правовые иски

Виндикационный иск Негаторный иск

Обязательно-правовые 
иски 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательство – гражданское правоотношение, по которому одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определённое действие, как-то: 

• Передать имущество

• Выполнить работу

• Уплатить деньги 

или воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнение его обязанностей.

Обязательства сами по себе не возникают!

Для их образования требуется определенный юридический факт.

Им чаще всего является сделка, включая договор. 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства делятся на: 

Договорные: односторонние 
сделки, административные акты 
Недоговорные: обязательства, 
возникающие из причинения вреда 
другому лицу, из неосновательного 
обогащения и др.

Односторонние – если одной стороне 
принадлежат только права, а другой – 
обязанности, обязательство считается 
односторонним (договор займа)
Взаимные – если каждая сторона имеет 
права и обязанности (договор поставки)

Простые – есть только одна правовая 
связь: у кредитора –одно правомочие, у 
должника – одно обязательство
Сложное – в обязательстве может быть 
несколько обязанностей 

Главные 
Зависимое – неразрывно связано с главным, 
зависит от судьбы главного.  Зависимым, 
например, будет соглашение о неустойке при 
строительном подряде. В срок выполненный 
подряд автоматически снимает обязательство о 
еустойке



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Альтернативные -  при данном 
обязательстве должник обязан 
совершить в пользу кредитора одно из 
нескольких предусмотренных законом 
или договором действий.  
Факультативные – обязательства, 
при которых  должник обязан 
совершить в польщу кредитора строго 
определенное действие и только при 
невозможности его совершения –
какое-то другое действие.

Особую группу обязательств составляют 
обязательства личного характера. Они 
непосредственно связаны с личностью 
должника или кредитора. Со смертью одной 
из сторон обязательства личного характера 
прекращаются (возмещение вреда, 
причиненного здоровью, выплата алиментов 
и т.д.) 



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Основаниями возникновения обязательств служат юридические факты или совокупность 
юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение прав и обязанностей участников 

обязательства.
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.



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнение обязательств  -  совершение должником действий, составляющих его 
обязанность (передача имущества, оказание услуг  и т.п.), либо предусмотренное 
условиями обязательства воздержание от совершения определенных условий.

Принципы исполнения обязательств: 
1. Принцип надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с которым 

обязательства должны исполняться в отношении надлежащего предмета, в 
надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим способом, надлежащим 
субъектом — надлежащему субъекту.

2. Принцип реального исполнения требует исполнения обязательства в натуре, т.е. 
должник обязан совершить именно действие, составляющее содержание 
обязательства, без замены его денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и 
(или) уплаты неустойки.

3. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и 
одностороннего изменения его условий (ст. 310 ГК). Это общее правило, имеющее 
исключения, разнящиеся в зависимости от субъектов обязательства.



Предмет обязательства – подлежащая 
передаче вещь, выполнение работы, оказание 
услуг и т.п. 
По альтернативным обязательством, в 
которых существует несколько предметов, 
передача любого из них считается 
надлежащим исполнением.

Субъекты исполнения обязательства. 
Обязательство должно быть исполнено 
надлежащему лицу: кредитору или 
указанному им  третьему лицу. При 
исполнении обязательства должник  вправе 
потребовать доказательство того, что 
исполнение принимается самим кредитором 
или уполномоченным им лицом.

Кредитор вправе требовать исполнения 
обязательства от строго определенного лица 
(должника). Исполнения обязательства может 
быть возложено должником на третье лицо, 
если иное не предусмотрено законом или 
условиями обязательства. 

Третье лицо, подвергающееся опасности 
утратить свое право на имущество должника 
(право аренды, залога и т.п.) вследствие 
обращение кредитором взыскания на это 
имущество, может за свой счет удовлетворить 
требования кредитора без согласия должника. В 
это случае к третьему лицу переходят права 
кредитора по обязательству. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Способ исполнения обязательства – 
порядок совершения должником действий по 
исполнению обязательства.  По общему 
правилу обязательство должно быть 
исполнено полностью, поэтому кредитор 
вправе не принимать исполнение 
обязательства по частям, если иное не 
предусмотрено законом, условиями 
обязательства и е вытекает из обычаев 
делового оборота. 

Место исполнения обязательства – как правило определяется в 
договоре. Если не предусмотрено в договоре, то применяются 
правила ст. 316 ГК РФ:
• по обязательству передать земельный участок, здание, 

сооружение или другое недвижимое имущество - в месте 
нахождения такого имущества;

• по обязательству передать товар или иное имущество, 
предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи 
имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

• по другим обязательствам предпринимателя передать товар или 
иное имущество - в месте изготовления или хранения 
имущества, если это место было известно кредитору в момент 
возникновения обязательства;

• по денежному обязательству об уплате наличных денег - в 
месте жительства кредитора в момент возникновения 
обязательства или, если кредитором является юридическое лицо, в 
месте его нахождения в момент возникновения обязательства;

• по денежному обязательству об уплате безналичных 
денежных средств - в месте нахождения банка (его филиала, 
подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не 
предусмотрено законом.



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок исполнения обязательства. 
Обязательство должно быть исполнено в срок, т.е. в 

установленный день исполнения или в любой момент 
времени в пределах периода, установленного для его 

исполнения.

Если обязательство не предусматривает 
срока его исполнения и не содержит условий, 
позволяющих определить этот срок, оно 
должно быть исполнено в разумный срок 
после возникновения обязательства. 

Для обязательства, связанного с осуществлением 
его сторонами предпринимательской деятельности, 
возможно досрочное исполнение обязательства 
только в случаях, когда то предусмотрено законом, 
договором либо вытекает из обычаев делового 
оборота или существа обязательства.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Чтобы свести к минимуму потери, которые может понести кредитор от 
ненадлежащего исполнения должником своих обязательств, гражданское 
законодательство предусматривает систему способов обеспечения 
обязательств.

Меры: 

• Неустойка

• Залог

• Удержание

• Поручительство

• Банковская гарантия задаток



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

• Неустойка — денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения. Она может быть двух видов: 
законная (установленная законом или иным нормативным актом) и договорная (установленная соглашением 
сторон).

• Наиболее надежными способами обеспечения исполнения обязательств представляются вещные способы: залог, 
удержание имущества должника, задаток. Они заключаются в выделении для обеспечения обязательства 
определенного имущества должника и установлении на это имущество определенных прав кредитора.

• Удержание — право кредитора удерживать в обеспечение просроченного обязательства находящиеся у него 
по каким бы то ни было основаниям вещи должника до исполнения определенного обязательства.

• Задаток — способ обеспечения обязательств, при котором денежная сумма выдается одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения.

• Поручительство — способ обеспечения обязательств, при котором поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично

• В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по 
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 
письменного требования о ее уплате



ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Прекращение обязательств – стороны более не связаны правами и 
обязанностями, составляющими содержание данного обязательства, т.е. 
кредитор не вправе требовать совершения действий, предусмотренных 
обязательством, а должник не обязан выполнять соответствующие 
действия.

Основания прекращения обязательств:

1. По воле обеих сторон (надлежащее исполнение, новация. Отступное, 
прощение долга, расторжение договора по соглашению сторон);

2. Основания прекращения обязательств по воле одной из сторон (зачет, 
прекращение обязательства по требованию одной из сторон);

3. Основания прекращения обязательства, не зависящие от воли сторон 
(невозможность исполнения обязательства, смерть гражданина в 
обязательствах, тесно связанных с личностью, ликвидация юридического 
лица). 



ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЛЕ 
ОБЕИХ СТОРОН

1. Надлежащее исполнение – производится в соответствии с условиями, 
если производится в соответствии с условиями договора и 
требованиями закона, а в области предпринимательской деятельности – 
также в соответствии с обычаями трудового договора.

2. Новация – соглашение сторон о замене обязательства другим 
обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной 
предмет или способ исполнения.

3. Отступное – прекращение обязательства по соглашению сторон 
предоставленным взамен предмета исполнения определенной денежной 
суммы, иного имущества и т.п.

4. Прощение долга – выражается в освобождении кредитором должника 
от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц 
в отношении имущества кредитора.

Зачет – обязательство 
прекращается полностью или 
частично зачетом встречного 
требования, срок которого 
наступил либо срок которого 
не указан. 

Для зачета достаточно 
заявления одной стороны. 



ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОСНОВАНИЯМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ 

СТОРОН 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана 
обстоятельством, за которое и одна из сторон не отвечает. В предпринимательских отношениях 

такими обязательствами могут быть признаны чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 
обстоятельства -  военные действия, стихийные бедствия и т.п.  

• Издание акта гос. органа – стороны понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать 
их возмещения;

•  Совпадение должника и кредитора в одном лице. Например, должник по договору займа 
унаследовал после смерти заимодателя прав требования, вытекающее из этого же договора займа, 
т.е. стал одновременно и должником, и кредитором по одном и тому же обязательству;

• Смерть гражданина. Например, алиментные обязательства или обязательства по возмещению  
вреда, причинённого жизни или здоровью. 

• Ликвидация юр. лица, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение 
обязательств ликвидируемого юр.лица возлагается на другое лицо.



НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Ст. 1110ГК РФ

«При наследовании имущество умершего (наследство, наследованное 
имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент»

Нормами российского наследственного права предусмотрено два основания 
наследования:

• по закону
• по завещанию



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

• При наследовании по закону наследодатель не выражает своей воли 
непосредственно, она опосредуется закрепленными в нормах правилами, 
т.е. наследодатель соглашается с предусмотренными законом долями и 
кругом наследников.

• Завещание – предусмотренное законом право распорядится своим 
имуществом. 

• Наследство – имущество, переходящее в порядке наследования.

Н.В. Неврев «Семейные расчёты (Раздел 
по наследству)», 1888 год. 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

• Открытие наследства – возникновение такого юридического факта, как 
смерть наследодателя или объявление гражданина умершим.

• По времени открытия наследства определяется состав наследственного 
имущества, круг возможных наследников, сроки принятия и отказа от 
наследства.

• Местом открытия наследства считается последнее место жительства 
наследодателя, а если оно неизвестно -  место нахождения имущества или 
основной ее части.

• Переход имущественных прав от наследодателя к наследнику (наследникам) не 
происходит автоматически. Необходимо совершение односторонней сделки – 
принятия наследства. 



СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

� Формальный – путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства 
заявления о принятии наследства;

� Неформальный – путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом 
вступлении наследника (наследников) во владение наследственным имуществом 
(принял меры по сохранению наследственного имущества; отремонтировал за свой 
счет дом; платит налоги, взимаемые с домовладения наследодателя; выплатил за свой 
счет долги наследодателя).

!Для принятия наследства установлен шестимесячный срок.

Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах 
действительной стоимости пришедшего к нему имущества наследодателя. 



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

� Наследниками по завещанию могут быть любые дееспособные физические и 
юридические лица. 

� К наследованию и по завещанию, и по закону могут призываться:
• граждане, которые на момент смерти наследодателя были живы. За 

несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными или 
ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, 
совершают их законные представители, опекуны и попечители;

• дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия 
наследства;

• если имущество завещано юридическому лицу, оно может быть призвано к 
наследованию лишь при условии, что прошло государственную регистрацию на 
момент открытия наследства.



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

!Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариально. 

Удостоверение завещания другими лицами допускается в соответствии со ст. 1127 ГК РФ, которая устанавливает, 
что приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 
стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 
заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских 
организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, 
удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих 
в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских 
частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.



ИНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

• Подназначение наследника – в завещании наряду с наследником 
указывается также другой наследник на случай, если названный первым 
наследник умрет до открытия наследства или откажется принять.

• По завещательному отказу наследодатель вправе возложить на 
наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу 
одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать его исполнения. 

• Завещательные возложения – завещатель вправе возложить на наследника 
исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо 
общеполезной цели. 



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им 
завещание.

Изменение завещания совершается в одной из двух форм:

1. путем составления нового завещания, в котором указывается, какие 
изменения вносятся в прежнее завещание;

2. путем составления завещания с новым текстом. 

!Действительным является последнее по времени составления завещания.



ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

• Исполнение завещания, как правило, возлагается на указанных в 
завещании наследников (или одного из них). Но завещатель вправе 
поручить исполнение завещания особому лицу, назначаемому только с его 
согласия и указанному в самом завещании. 

Вознаграждения за свой труд исполнитель завещания не получает.  



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

• Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда завещания нет или оно 
признано судом недействительным; 

• Круг наследников и их очередность строго определены в ст.1142-1145, 1148 ГК 
РФ;

• По общему правилу наследники каждой из очередей наследуют в равных долях. 
Наследники первой очереди: 

дети, супруг и родители 
наследодателя. Внуки 

наследодателя и их потомки 
наследуют по праву 

представления.

Наследники второй очереди:
Полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, 

дедушка и бабушка (со стороны отца 
и матери). Племянники и племянницы 

наследодателя наследуют по праву 
представления.

Наследники третьей очереди 
по закону являются 

полнородные и 
неполнородные братья и 
сестры родителей (дяди и 

тети). Двоюродные братья и 
сестры наследуют по праву 

представления. 


