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Общие методические указания по подготовке  

к практическим занятиям и зачету  

 

Практикум разработан на основе рабочей программы по дисциплине 

«Гражданское право» для направления «Документоведение и 

архивоведение». Он содержит материалы, необходимые студентам очной и 

заочной формы обучения для подготовки к практическим занятиям по 

гражданскому праву.  

На практических занятиях закрепляется лекционный материал по 

дисциплине «Гражданское право». Именно практические занятия должны 

привить студентам навыки решения конкретных жизненных ситуаций с 

помощью применения гражданско-правовых норм. К каждой теме 

предлагаются методические указания, с которыми необходимо ознакомиться 

перед тем, как приступить к подготовке к занятию. 

Основной формой работы студентов на практических занятиях 

является решение задач, именуемых казусами. Решение каждого казуса 

студент должен изложить письменно.  

Помимо решения казусов, студент должен выполнить задания и 

подготовить ответы на контрольные вопросы. Ответы на вопросы должны 

быть изложены на занятиях устно без использования каких-либо материалов 

(учебников, тетрадей и т.д.). Преподаватель может проводить на занятиях 

контрольные работы, предложив ответить на контрольные вопросы 

письменно. 

Для подготовки к занятиям и в целях изучения дисциплины в целом 

целесообразно использовать следующую основную литературу: 

1. Российское гражданское право: в 2 т.: учебник / отв. ред. Е.А. 

Суханов. М.: Статут, 2011. 

2. Гражданское право: в 3 т.: учебник / С.С. Алексеев, И.З. 

Аюшеева, А.С. Васильев и др.; под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2010. Т. 1. 640 с. 



3. Гражданское право: в 3 т.: учебник / И.А. Андреев, И.З. 

Аюшеева, А.С. Васильев и др.; под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2011. Т. 2. 712 с. 

4. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Ч. 1 / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. (или СПС 

«КонсультантПлюс»). 

5. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Ч. 2: в 3 т. / И.В. Бандурина, А.В. Демкина, Л.Г. Ефимова и др.; 

под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2011. Т. 2. 421 с. 

6. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Ч. 2: в 3 т. / Н.В. Бандурина, А.И. Бибиков, Е.В. Вавилин и др.; 

под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. Т. 3. 574 с. 

7. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, 

И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Ресурсы электронной библиотечной системы:  

а) ЭБС «Лань»:   

 Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для вузов. 

СПб. : Лань, 2011. 463 с.  

 Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: конспект лекций. СПб. : 

Лань, 2011. 191 с.  

 Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. СПб. : 

Лань, 2011. 226 с.   

б) ЭБС Ibooks:  

 Гражданское право /под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. 4-е 

изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ, 2011. 911 с.  

 Мардалиев Р. Гражданское право: учебное пособие. Стандарт третьего поколения.  

СПб. : Питер, 2011. 256 с.  



 

При изучении некоторых тем необходимо обращаться не только к 

Гражданскому кодексу РФ (далее – ГК РФ), но и к иным рекомендованным в 

пособии нормативным актам. Нормативные акты, перечисленные в пособии, 

следует использовать в актуальном состоянии, то есть со всеми изменениями 

и дополнениями на время подготовки к занятию.  

При подготовке некоторых тем необходимо обращаться к руководящим 

разъяснениям высших судебных инстанций (постановлениям пленумов 

Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, информационным 

письмам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ), а также актам 

Конституционного Суда РФ. 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения 

практикума в объеме рабочей программы студент должен уметь использовать 

полученные знания и методы науки гражданского права в профессиональной 

деятельности, толковать нормы гражданского права, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, применять нормативные акты в 

профессиональной деятельности. 

Для студентов очной формы обучения их успеваемость оценивается с 

учетом балльно-рейтинговой системы. Для допуска к зачѐту обучающийся 

должен набрать по итогам двух рубежных контролей (с учетом 

дополнительных баллов) не менее 40 баллов. Если обучающийся при 

изучении дисциплины по итогам двух рубежных контролей набрал 

максимальное количество баллов (60), преподаватель вправе оценить его работу 

за семестр в 100 баллов (добавив  40) и поставить оценку «зачтено» 

автоматически.  

Если по итогам двух рубежных контролей набрано менее 60 баллов, 

обучающийся обязательно должен пройти промежуточную аттестацию в 

форме зачета. Дисциплина считается неосвоенной, если на этапе 

промежуточной аттестации обучающийся набрал менее 15 баллов и (или) 



итоговый рейтинг студента по дисциплине за семестр составляет менее 61 

балла. 

Максимальное количество баллов, которое может быть получено 

обучающимся на этапе промежуточной аттестации по дисциплине (на зачете),  

составляет 40 баллов. 

Зачет считается сданным, если обучающимся набрано 15-40 баллов.  

Для студентов заочной формы обучения, успешно работавшим на 

практических занятиях, зачет выставляется без применения специальных 

форм контроля знаний. Для этого студент должен присутствовать на всех 

занятиях, готовиться к занятиям и активно на них работать (отвечать на 

вопросы, дополнять ответы других студентов, решать казусы). Студент, 

который не получил зачет в указанном порядке, должен готовиться к сдаче 

зачета. Для подготовки к зачету необходимо использовать данный 

практикум. При этом студент должен отработать все пропущенные темы, а 

также темы, по которым он получил неудовлетворительные оценки. На 

зачете студент должен быть готов ответить устно или письменно на 

теоретические вопросы и правильно решить предложенные преподавателем 

казусы (устно или письменно).  

 

Методические рекомендации по решению казусов 

 

Практические занятия предназначены в первую очередь для того, 

чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-

казусах, некоторые из них имеют в своей основе реальные судебные дела.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует 

тщательно изучить методические указания к теме, учебники, специальную 

литературу, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный 

материал, а также судебную практику.  



Непременным условием правильного решения казусов является умение 

четко сформулировать дополнительные вопросы к основному вопросу, 

охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные 

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении 

должен быть виден ход рассуждений студента.  

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, 

уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все 

обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 

значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований 

или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения.   

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться 

на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками 

на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, 

пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных 

актов. 

 

 

Образец решения казуса 

Казус 

Индивидуальный предприниматель Сергей Волков, являющийся 

полным товарищем в товариществе на вере, решил вложить деньги в 

создание еще одного товарищества на вере для ведения строительного 



бизнеса. Для этого он предложил потребительскому кооперативу 

«Жилстрой» и риэлтерской фирме ООО «Жилторг» роли полных товарищей, 

а сам стал коммандитистом (вкладчиком). Тем не менее Сергей Волков 

принял активное участие в деятельности новой организации – коммандитном 

товариществе «Волков и компания», вмешиваясь в дела товарищей. На это 

ему было заявлено, что вкладчик участвовать в делах товарищества не 

может. 

Законно ли создание указанного товарищества? 

Обоснованно ли возражение против участия Волкова в делах 

товарищества? 

_____________________________________________________________

_ 

Решение  

Законно ли создание указанного товарищества? 

Создание такого товарищества незаконно по следующим основаниям. 

Во-первых, согласно п. 5 ст. 66 ГК РФ полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. Как видно из условий задачи, одним из полных 

товарищей в созданном товариществе на вере является потребительский 

кооператив. Потребительский кооператив является некоммерческой 

организацией (п. 3 ст. 50 ГК РФ). Таким образом, потребительский 

кооператив «Жилстрой» не имел права участвовать в качестве полного 

товарища в коммандитном товариществе. 

Во-вторых, в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 82 ГК РФ, если в фирменное 

наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, то такой 

вкладчик становится полным товарищем. Так как имя Сергея Волкова 

включено в наименование организации, то он становится в ней полным 

товарищем. Следовательно, Сергей Волков является полным товарищем в 

двух товариществах на вере, что запрещено абз. 1 п. 3 ст. 82 ГК РФ. 



В-третьих, поскольку Сергей Волков, так же как потребительский 

кооператив «Жилстрой» и ООО «Жилторг»,  является полным товарищем, то 

в созданном коммандитном товариществе не остается ни одного вкладчика. 

Такое положение прямо противоречит п. 1 ст. 82 и ст. 85 ГК РФ, из которых 

следует, что в товариществе на вере, наряду с полными товарищами, имеется 

один или несколько вкладчиков (коммандитистов).  

Обоснованно ли возражение против участия Сергея Волкова в делах 

фирмы? 

Поскольку Сергей Волков считается полным товарищем, то он имеет 

право принимать участие в управлении деятельностью созданной 

организации (п. 1 ст. 82 и п. 1 ст. 84 ГК РФ). Следовательно, возражение 

против участия Сергея Волкова в делах товарищества не обоснованно.  

 

Тема  1 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

 

Методические указания 

Изучение данной темы должно базироваться на нормах гражданского 

права, помещенных в гл. 3 ГК РФ. Значимыми являются изменения, 

внесенные в гл. 3 Гражданского кодекса (в частности, в ст.29, 30) 

Федеральным законом от 30.12.2012 №302 «О внесении изменений в главы 1, 

2, 3 и 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

Ключевой новеллой в части ограничения дееспособности является 

расширение перечня оснований  для ограничения гражданина в 

дееспособности в судебном порядке. Возможность ограничения 

дееспособности связана не только со злоупотреблением спиртными 

напитками или наркотическими веществами, но и с пристрастием к азартным 

играм, что также должно влечь постановку семьи в тяжелое материальное 

положение (п. 1 ст.30 ГК РФ). Помимо этого, если ранее гражданин при 

наличии психического расстройства и невозможности понимать значение 



своих действий или руководить ими признавался недееспособным, в 

настоящее время по п. 2 ст.30 ГК РФ гражданин при наличии психического 

расстройства может быть признан ограниченно дееспособным в случае 

способности понимать значение своих действий или руководить ими при 

помощи других лиц. Такой субъект не лишен возможности участия в 

гражданском обороте, хотя и в ограниченном объеме.    

Следует учитывать, что порядок ограничения дееспособности 

гражданина, признания гражданина недееспособным, ограничения или 

лишения несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет (или ограниченно дееспособного лица) права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами установлен гл. 31 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ); порядок признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим - 

гл. 30; порядок объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации) – гл. 32 ГПК РФ. Нормы об опеке и попечительстве 

закреплены не только в нормах ГК РФ, но и в Федеральном законе от 24 

апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве». Порядок государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей установлен нормами 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. №129 «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Изучая эту тему, студенты с трудом усваивают вопросы о соотношении 

дееспособности и правоспособности, правоспособности и субъективных 

гражданских прав,  о содержании гражданской правоспособности (ст. 18 ГК 

РФ), о различии функций опекуна и попечителя (ст. 31 - 40 ГК РФ) при 

совершении сделок. Необходимо исходить из следующей посылки: все 

граждане обладают гражданской правоспособностью, следовательно, 

субъектами гражданского права и гражданских правоотношений являются и 

недееспособные, и несовершеннолетние с момента рождения. Обладание 

гражданской правоспособностью является предпосылкой к обладанию 

конкретным субъективным правом. «Мостиком» между ними служат 



юридические факты, влекущие возникновение гражданских прав и 

обязанностей (правоотношения).  

Требуют уяснения особенности патронажа (ст. 41 ГК РФ) в целях 

разграничения патронажа и попечительства, установленного над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и лицами, ограниченными  в 

дееспособности (ст. 33 ГК РФ). 

Следует учитывать, что гражданское законодательство регулирует 

отношения между лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью. В связи с этим необходимо изучить ст. 23 - 25 ГК РФ. При 

этом нельзя забывать, что предпринимательской признается 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от исполнения имущества, продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг (п. 2 ст. 2 ГК РФ). Для лица, 

занимающегося этой деятельностью, является обязательным формальный 

признак, закрепленный в п. 1 ст. 23 ГК РФ: такое лицо должно быть 

зарегистрировано в качестве субъекта, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. Если же граждане осуществляют 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, то это 

тем не менее не исключает применения к такой деятельности норм, 

регулирующих отношения с участием субъектов предпринимательской 

деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ).  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое правоспособность гражданина? Что включается в ее 

содержание? 

2. Что такое дееспособность гражданина? Что включается в ее 

содержание? 

3. Допускается ли самоограничение правоспособности и 

дееспособности гражданина? 

4. Каковы основания приобретения полной дееспособности? 



5. В чем различия дееспособности несовершеннолетних граждан? 

6. Назовите условия, порядок и правовые последствия ограничения 

дееспособности гражданина. 

7. Назовите условия, порядок и правовые последствия признания 

гражданина недееспособным. 

8. Чем отличается опека от попечительства? 

9. На какие сделки требуется согласие органа опеки и попечительства? 

10. Каковы условия и правовые последствия  признания гражданина 

безвестно отсутствующим? 

11. Каковы условия и правовые последствия  объявления гражданина 

умершим? 

12. Каковы последствия явки гражданина, объявленного умершим? 

 

Нормативные акты (необходимые для решения задач) 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Семейный кодекс РФ.  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Задачи 

Задача 1. Валерий Болтушкин и его жена Ирина заключили договор о 

том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не 

упомянет в нем детей от своего первого брака. Договор был оформлен 

письменно и подписан супругами. 

Через год Болтушкин умер. В его завещании, удостоверенном 

нотариусом после заключения договора, предусматривалось, что все 

принадлежащее лично ему имущество он завещает в равных долях детям от 

первого брака – 25-летней дочери и 27-летнему сыну.  

Ирина Болтушкина обратилась в суд с иском о признании этого 

завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении 

Валерий Болтушкин нарушил ранее заключенный им договор.  



Какие права включаются в содержание правоспособности? Возможно 

ли ограничение правоспособности граждан, в частности,  права завещать 

имущество?  Какие ограничения принципа свободы завещания установлены 

законом? Будет ли удовлетворен заявленный иск? 

 

Задача 2. Учащийся школы Невзоров, 17 лет, накопил необходимые 

деньги на покупку смартфона. Причем 50 % этой суммы были им заработаны 

за период работы в летнем школьном лагере, 30 % передала ему через 

родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 20 % составили суммы 

авторского вознаграждения за публикацию статьи в молодежном журнале.  

Не спросив разрешения родителей, Невзоров купил у своего друга, 16-

летнего Демина, смартфон, подаренный последнему ко дню рождения. 

Оставшиеся средства были внесены на счет в филиал коммерческого банка. 

Родители Невзорова, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовали от Демина и его родителей возврата денег за проданный 

смартфон.  

Между тем дети заявили своим родителям, что они не будут расторгать 

договор, поскольку и деньги, и смартфон родителям не принадлежали. 

Соответствуют ли закону действия несовершеннолетних граждан? 

Могли ли Невзоров и Демин заключать сделку купли-продажи?  

  

Задача 3. Одиноко проживающий 30-летний Арсений Воронов 

пристрастился к спиртным напиткам, часто стал приходить домой в 

нетрезвом состоянии, полностью пропивал заработную плату, продал 

принадлежащий ему на праве собственности автомобиль.  

Родители Арсения, проживающие отдельно от него, обратились в суд с 

заявлением об ограничении дееспособности сына и признании совершенной 

им сделки недействительной. 

Отец Арсения просил суд лишить сына права получать заработную 

плату и заявил при этом о своем намерении контролировать расходы сына.  



Будут ли удовлетворены требования отца? Изменится ли решение, 

если Арсений Воронов вместо злоупотребления алкоголем пристрастился к 

азартным играм? Изменится ли решение, если Арсений Воронов проживал со 

своими родителями?  

 

Задача 4. Лея Макаренкова, 16 лет, работала продавцом-

консультантом. Увлекаясь косметикой, она почти весь свой заработок  (до 

80%) тратила на ее приобретение. Мать Леи пыталась убедить дочь в 

неразумности, с ее точки зрения, таких покупок. Кроме того, семья, в 

которой проживала Лея, испытывала материальные затруднения: на 

иждивении матери Леи находилось еще двое малолетних детей, а алименты с 

бывшего мужа она получала нерегулярно и небольшие суммы. 

Свое поведение Лея оправдывала тем, что она не обязана содержать 

своих малолетних братьев и сестру, а на свое питание и на другие общие 

семейные расходы она оставшуюся часть своего заработка выделяет.  

Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась к 

бухгалтеру магазина с просьбой не выдавать Лее на руки заработок ввиду ее 

несовершеннолетия. Получив отказ, мать Леи обратилась в суд с просьбой 

лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим заработком и 

назначить ее попечителем дочери. 

Какое решение может принять суд?   

 

Задача 5. После внезапного исчезновения Растовцева его жена 

обратилась в органы внутренних дел с просьбой произвести розыск 

пропавшего мужа. Однако розыск не дал результата. По истечении пяти лет 

со дня исчезновения суд по заявлению жены Растовцева объявил пропавшего 

умершим.  

Жена Растовцева продала Семенову дачный участок, приобретенный в 

период брака, и машину, подаренную мужу его родителями. Через 

объявление в газету неизвестным лицам были проданы входившие в состав 

наследственного имущества телевизор и холодильник. Компьютер и ноутбук 



Растовцева подарила своему племяннику, Захару Муромцеву, на день рожде-

ния. Одежду Растовцева раздала соседям и знакомым. 

Через полгода Растовцев вернулся. После того, как  Растовцев узнал, что 

жена вступила в другой брак и возвращаться к своему бывшему мужу не 

желает, он потребовал возврата принадлежащего ему имущества. 

Получив отказ, Растовцев предъявил иски о возврате вещей к Семенову и 

Муромцеву. К жене он предъявил иск о возврате оставшихся в наличии 

вещей и о взыскании стоимости проданных вещей, покупателей которых ему 

не удалось обнаружить. 

Подлежат ли иски удовлетворению?  Изменится ли решение, если 

покупатель квартиры знал, что Растовцев  жив? 

Будет ли восстановлен брак в случае явки гражданина, объявленного 

умершим? 

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. По условиям задачи 3 написать заявление о признании 

гражданина ограниченно дееспособным, сформулировав   

условия так, чтобы суд удовлетворил требования. 

2. По условиям задачи 5 составить исковое заявление о возврате 

компьютера.  

3. Составить сравнительную таблицу «опека, попечительство и 

патронаж» с использованием следующих критериев: основания 

назначения, функции опекуна и попечителя (помощника), 

основания прекращения. 

4. Сравните ст.29 и ст.30 ГК РФ в первоначальной редакции и в ред. 

ФЗ от 30.12.2012г. №302. 

 

Тема  2 

Юридические лица как субъекты гражданского права 

 

Методические указания 



При изучении данной темы нельзя ограничиваться Гражданским 

кодексом РФ. Следует обратиться к рекомендованным законам, 

посвященным отдельным организационно-правовым формам юридических 

лиц (обществам с ограниченной ответственностью, акционерным обществам 

и др.). Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен 

нормами Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Значимыми являются изменения, внесенные в гл. 4 Гражданского кодекса 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99 и №129. С 1 сентября 2014 г. из 

числа возможных организационно-правовых форм юридических лиц 

исключены общество с дополнительной ответственностью и закрытое 

акционерное общество (ФЗ от 05.05.2014г. №99). 

Перед изучением вопросов темы  необходимо четко уяснить признаки 

юридического лица (организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная ответственность, 

выступление в гражданском обороте и в суде от собственного имени). При 

этом нужно не только запомнить эти признаки, но и уметь раскрыть 

содержание каждого из них.  

Правоспособность юридических лиц неодинакова. По общему правилу, 

юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 49). Таким 

образом, в первую очередь закон исходит из того, что правоспособность 

юридического лица носит специальный (ограниченный, целевой) характер. 

Такой правоспособностью наделены некоммерческие организации и 

некоторые виды коммерческих организаций (например, страховые, 

банковские, аудиторские компании).  

Коммерческие организации (хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества,  хозяйственные партнерства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, производственные кооперативы) могут иметь 



гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Иными 

словами, коммерческие организации обладают общей (универсальной) 

правоспособностью. Исключение сделано для государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Они, хотя и отнесены к числу 

коммерческих организаций, обладают специальной правоспособностью (абз. 

2 п. 1 ст. 49). Кроме того, предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными 

документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным (п. 4 

ст. 52 ГК РФ). Такое «самоограничение» правоспособности будет иметь 

значение и для третьих лиц, если они знали или должны были знать о нем (ст. 

173 ГК РФ). 

Общие сведения о правоспособности юридических лиц необходимо 

дополнить сведениями о значении и порядке лицензирования отдельных 

видов деятельности. Порядок лицензирования установлен Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Для некоторых юридических лиц  (например, занимающихся 

строительством) возможность осуществлять определенные виды 

деятельности связана не с лицензированием, а со вступлением в 

саморегулируемые организации (п. 3 ст.49 ГК РФ). 

Следует знать, каким образом реализуется вовне дееспособность 

юридических лиц – через органы юридического лица (ст. 53 ГК РФ). Особое 

внимание необходимо уделить ведению дел в хозяйственных товариществах 

(ст. 72 ГК РФ).  

Юридические лица являются едиными и единственными соб-

ственниками своего имущества, в том числе имущества, переданного им в 

качестве вкладов (взносов) участников (п. 3 и 4 ст. 213 ГК РФ). Никакой 

долевой или иной собственности учредителей на имущество юридического 

лица не возникает. Не становится объектом права собственности участников 

и то имущество, которое приобретается организацией в процессе своей 



деятельности. Исключение составляет имущество унитарных предприятий и 

учреждений, остающееся объектом права собственности учредителей и 

потому принадлежащее этим юридическим лицам на ограниченном вещном 

праве. 

Поскольку в образовании имущества юридического лица участвуют его 

учредители, надо четко уяснить, в каких случаях они обладают вещными или 

корпоративными правами.  

Учредители корпоративных организаций (основанных на членстве) 

приобретают корпоративные права (п. 2 ст. 48 ГК РФ). В состав этих прав 

входят, например, право на участие в распределении прибыли (дивиденд), 

право на получение части имущества (или его стоимости), оставшегося после 

ликвидации организации и расчетов со всеми кредиторами (ликвидационная 

квота), право на информацию, право на участие в управлении делами.  

Учредители государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а также учреждений сохраняют вещные права на имущество (п. 

3 ст. 48 ГК РФ).  

Учредители юридического лица, по общему правилу, не отвечают по 

его долгам. Но даже при установлении законом такой ответственности 

(например, для учредителей полных товариществ, казенных предприятий, 

производственных кооперативов) она всегда носит дополнительный 

(субсидиарный) характер (ст. 399 ГК РФ). 

Необходимо учесть, что коммерческие и некоммерческие организации 

могут создаваться исключительно в организационно-правовых формах, 

предусмотренных в гл. 4 ГК РФ.   

При изучении вопросов правопреемства при реорганизации 

юридических лиц надо уяснить отличие между ликвидацией и 

реорганизацией, изучить формы реорганизации (ст. 58-59 ГК РФ), а также 

уяснить меры защиты интересов кредиторов реорганизуемых и 

ликвидируемых юридических лиц. Принципиальное отличие реорганизации 

от ликвидации заключается в возможности или невозможности 



правопреемства. Так, реорганизация юридического лица предполагает 

переход прав и обязанностей реорганизуемых юридических лиц. Поэтому 

реорганизация является не только способом прекращения деятельности, но и 

способом создания юридических лиц. Ликвидация юридического лица 

правопреемства не предполагает, поэтому права и обязанности 

ликвидируемого юридического лица прекращаются. 

Ликвидацию юридического лица, которая осуществляется по решению 

учредителей или по решению суда, нужно отличать от исключения 

недействующего юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц, которое производится по решению регистрирующего 

органа. Признаки недействующего юридического лица и порядок его 

исключения из реестра предусмотрены как нормами ГК РФ (ст. 64.2), так и 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»(ст.21.1). Некоторые разъяснения норм, 

регулирующих исключение недействующих юридических лиц из реестра,  

содержатся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 

67 от 20 декабря 2006 г. «О некоторых вопросах применения положений 

законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении 

недействующих юридических лиц». 

Контрольные вопросы 

1. Что такое юридическое лицо и каковы его признаки?  

2. Что такое общая (универсальная) правоспособность? Какие 

организации обладают общей правоспособностью?  

3. Что такое специальная правоспособность? Какие организации 

обладают специальной правоспособностью? 

4. Какие классификации юридических лиц вы знаете? 

5. Какие организации не являются собственниками имущества? 

6. Каков порядок создания юридических лиц в Российской Федерации? 

7. Как осуществляется государственная регистрация коммерческих и 

некоммерческих организаций? 



8. Что такое орган юридического лица? Какие существуют виды 

органов юридических лиц? 

9. Что такое реорганизация юридического лица? В каких формах мо-

жет осуществляться реорганизация? 

10. Какой порядок исключения недействующих юридических лиц из 

ЕГРЮЛ предусмотрен законом? 

11. Чем отличаются филиалы от представительств?  

 

Задачи 

 

Задача 1. Викторов и Правдин решили создать ООО «Италмас». Для 

регистрации они представили заявление, устав, протокол учредительного 

собрания и документ об уплате госпошлины.  

Через три дня налоговая инспекция официально отказала в регистрации 

общества с ограниченной ответственностью «Италмас». По мнению 

регистрирующего органа, п. 5.1 устава, запрещающий выход участника из 

общества, противоречит закону. Кроме того, учредители не представили 

документы, подтверждающие оплату уставного капитала, и договор аренды 

офиса по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, оф. 347, который 

значился в заявлении местом нахождения юридического лица.  

Действительно ли п. 5.1 Устава противоречит закону? 

Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган 

при регистрации создаваемого  юридического лица? 

В каких случаях допускается отказ в государственной регистрации 

юридического лица? 

Правомерен ли отказ в регистрации ООО «Италмас»? Если нет, то 

как учредители могут защитить свои права? 

 

Задача 2. Иванцов - участник полного товарищества «Корыткин и 

компания» - предложил акционерному обществу заключить выгодную 



сделку. В подтверждение своих полномочий на подписание договора 

Иванцов представил: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного 

товарищества, из которого следует, что Иванцов, наряду с Корыткиным и 

ООО «Викинг», является его участником и что ведение дел товарищества 

поручено Корыткину; 

2)  доверенность на право совершения соответствующей сделки, вы-

данную Иванцову фирмой «Викинг»; 

3) собственноручное письмо Корыткина, из которого видно, что он не 

возражает против заключения договора; 

4)  визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон 

Иванцова. 

Подтверждают ли указанные документы полномочия Иванцова? Если 

нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

Задача 3. Один из трех участников ООО «Факел» Вениамин Савочкин 

при выходе из общества потребовал в качестве выдела доли компьютер, 

который был в свое время внесен им в уставной капитал. Общество 

возражало и готово было выплатить долю лишь деньгами. 

Какой порядок выхода из общества с ограниченной ответственно-

стью предусмотрен законом? 

Кто является собственником компьютера, внесенного Вениамином 

Савочкиным в уставный капитал общества? 

Правомерно ли предъявленное Вениамином Савочкиным требование? 

 

Задача 4. Казенное предприятие «Восход» заключило с обществом с 

ограниченной ответственностью «Лира» договор на строительство 

складского помещения. По завершении строительства предприятие из-за 

отсутствия на счете денежных средств лишь частично оплатило 

выполненные работы. Оставшаяся задолженность составила 80 000 руб. ООО 



«Лира» предъявило иск к учредителю казенного предприятия с требованием 

погасить оставшуюся задолженность. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Как называется дополнительная 

ответственность учредителей по долгам созданного ими юридического 

лица? 

В каких юридических лицах она допускается? 

Изменится ли решение задачи, если вместо казенного предприятия 

должником было бы общество с ограниченной ответственностью? 

 

Задача 5. В соответствии с учредительными документами 

муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечный центр» имело право 

осуществлять приносящую доходы хозяйственную деятельность. 

Учреждению предложили выступить одним из учредителей общества с 

ограниченной ответственностью «Фиеста», предметом деятельности 

которого будет ведение ресторанного бизнеса. В качестве вклада в уставный 

капитал ООО «Фиеста» директору библиотеки посоветовали внести 

автомобиль, приобретенный библиотекой за счет полученных доходов. 

Разрешает ли закон некоммерческим организациям заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

Вправе ли библиотека выступить учредителем ООО «Фиеста»? Если 

да, то требуется ли для этого согласие учредителя? 

Вправе ли библиотека внести автомобиль в уставный капитал 

общества? 

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. Подготовить проект учредительного договора полного 

товарищества. 

2. Подготовить комплект документов, необходимых для 

государственной регистрации юридического лица при его создании. 



3. Подготовить комплект документов, необходимых для 

государственной регистрации юридического лица, образуемого 

путем реорганизации. 

4. Подготовить комплект документов, необходимых для 

государственной регистрации юридического лица в связи с его 

ликвидацией.    

5. Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

правовым формам юридических лиц (полное товарищество, 

товарищество на вере, акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, производственный кооператив, 

унитарное предприятие) с использованием следующих критериев: 

правовое регулирование, учредители, учредительные документы, 

уставный (складочный) капитал, органы управления, особенности 

ответственности.   

6. Сравнить положения гл. 4 ГК РФ в первоначальной редакции с 

изменениями, внесенными в эту главу Федеральным законом от 5 

мая 2014г. №99 и №129 – вопросы для сравнения: виды 

юридических лиц, вопросы создания, реорганизации, ликвидации.  

 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14 «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161 «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О некоммерческих 

организациях».  



6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса РФ». 

 

 

Тема 3 

Объекты гражданских правоотношений 

 

Методические указания 

Категория «объект гражданских правоотношений» - одна из самых 

спорных в науке гражданского права. Распространены две основные теории: 

вещная и поведенческая. Согласно первой из них объектом правоотношения 

признаются материальные и нематериальные блага, в то время как согласно 

второй объектом считается поведение лица, направленное на те или иные 

блага.  

При раскрытии категории объекта следует обратить внимание на 

соотношение терминов «объект гражданских прав», «объект гражданских 

правоотношений», «объект гражданского оборота».  

Основным объектом гражданских правоотношений является 

имущество. Понятие «имущество» многозначно и оно может 

рассматриваться: 1) как синоним слову «вещь» (напр., ст.301 ГК РФ); 2) как 

совокупность вещей и имущественных прав (напр., ст.336 ГК РФ); 3) как 

совокупность вещей, имущественных прав и имущественных обязанностей 

(напр., ст.1112 ГК РФ).  

Большое значение законодатель придает классификации вещей. При 

раскрытии классификационных оснований необходимо обратить внимание 



на значение различных категорий вещей. Например, значение деления вещей 

на движимые и недвижимые состоит в установлении особого правового 

режима для недвижимых вещей (государственная регистрация прав на них, 

государственная регистрация некоторых сделок с недвижимостью). На 

каждое классификационное основание должны быть приведены не менее 2-3 

примеров вещей. 

При изучении темы важно обратить внимание на изменение системы 

объектов гражданских прав в связи с принятием ч. 4 ГК РФ и вступлением в 

силу с 1 октября 2013 г. Федерального закона от 2 июля 2013 г. №142.  

Помимо имущества объектом гражданских правоотношений являются:  

1) результаты работ (гл. 37 ГК РФ) и оказание услуг (гл. 39-49, 51-53 

ГК РФ). Основное отличие работ от услуг состоит в наличии (у работ) или в 

отсутствии (у услуг) материального, овеществленного результата; 

2) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность). Исчерпывающий перечень таких объектов определен в 

ст.1125 ГК РФ. Правовое регулирование отношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации осуществляется нормами ч. 4 Гражданского 

кодекса РФ (гл.69-77). Важнейшее право, предоставленное обладателю 

результата интеллектуальной деятельности или приравненного к нему 

средства индивидуализации – исключительное право (ст.1229 ГК РФ). Оно 

представляет его обладателю (автору, наследнику, работодателю и др.) 

возможность использовать объект по своему усмотрению любым 

непротиворечащим закону способом. Другие лица могут использовать 

результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство 

индивидуализации исключительно с согласия его обладателя, кроме случаев 

свободного использования (напр., ст.1245, 1272-1280 ГК РФ); 

3) нематериальные блага  – жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.п. 

(ст.150 ГК РФ). Эти объекты неотчуждаемы и непередаваемы, принадлежат 



лицу от рождения или в силу закона. Основным способом их защиты 

является компенсация морального вреда (ст.151 ГК РФ). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «объект гражданских правоотношений» и «объект 

гражданского оборота»? 

2. Каково понятие «имущество» в гражданском праве? 

3. Какие классификации вещей вам известны?   

4. Каковы особенности наличных денег и безналичных денежных 

средств как объектов гражданских правоотношений? 

5. Что такое ценная бумага и каковы ее признаки? 

6. Какие классификации ценных бумаг вам известны? 

7. В чем состоит отличие работ от услуг? 

8. Что относится к результатам интеллектуальной деятельности, а что – 

к средствам индивидуализации? Каковы их признаки?   

9. Какие права возникают в отношении результата интеллектуальной 

деятельности или приравненного к нему средства индивидуализации? 

10. В чем состоит содержание исключительного права?  

11. Перечислите нематериальные блага, подлежащие правовой охране и 

раскройте их содержание. 

12. Каковы особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации? 

 

Задачи 

Задача 1. После смерти ученого к его наследникам по закону, сыну 

Александру и дочери Ларисе, перешли, наряду с другими вещами, 

уникальная коллекция почтовых марок, собрание сочинений А.С. Пушкина, 

мебельный гарнитур, предметы антиквариата и чайный сервиз из 120 

предметов. 



Между наследниками возник спор о разделе имущества. Александр  

настаивал на том, чтобы все спорное имущество было поделено поровну с 

учетом его стоимости. Лариса, проживавшая совместно с отцом до его 

смерти, возражала против такого раздела, указывая, что в результате 

произойдет обесценение вещей, и предложила брату взять мебельный 

гарнитур и предметы антиквариата, а ей передать чайный сервиз и 

коллекцию марок. Что касается книг, то она просила лишь из Полного 

собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей последний том, в котором 

опубликована его переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении 

возникшего спора? Как должно быть распределено указанное имущество, 

если дело поступит в суд? 

 

Задача 2. Семенов пришел в музыкальный магазин купить скрипку. 

Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была 

проставлена цена. Семенов пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. 

Продавец продал Семенову скрипку без смычка и футляра. Семенов стал 

требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена 

стояла только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задача 3. При отчуждении предприятия между продавцом и 

покупателем возникли разногласия по определению состава имущества, 

которое должно быть передано покупателю. Продавец настаивал на том, 

чтобы в его распоряжении осталась полученная и еще не реализованная 

продукция, а также на том, чтобы за ним остались право на товарный знак и 

на коммерческое обозначение. 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава переда-

ваемого предприятия его долгов, полагая, что он приобретает только на-



личное имущество с его активами. Также покупатель рассчитывал на 

передачу прав по лицензируемым видам деятельности продавца.   

Кто прав в этом споре? Разрешите спор. 

 

Задача 4. Известный региональный певец Карелин на одном из 

интернет-сайтов увидел информацию о том, что он причастен к случаям 

жестокого обращения по отношению к животным. Карелин обратился к 

владельцу сайта с просьбой удалить несоответствующую действительности 

информацию, на что получил отказ.  

После чего Карелин вынужден был обратиться с иском в суд. 

Какое решение вынесет суд? Как может Карелин защитить свои 

права? 

 

Задача 5. Гражданин Савченко написал несколько циклов стихов и 

опубликовал их под псевдонимом Зимченко. Нуждаясь в средствах, Савченко 

обратился к своему знакомому предпринимателю Маркину с просьбой 

помочь в опубликовании своих произведений. Маркин согласился 

опубликовать стихи за свой счет и предложил крупную сумму денег 

Савченко за написание новых произведений, если последний передаст ему 

право на свой псевдоним, с тем чтобы Маркин мог считаться автором стихов. 

Савченко согласился и подписал с Маркиным договор, который стороны 

назвали договором «продажи авторских прав». Срок договора был 

установлен в 10 лет, в течение которых Савченко обязывался писать стихи 

под псевдонимом Зимченко исключительно для Маркина, а последний 

получал право на опубликование и распространение произведений, 

выплачивая при этом сочинителю вознаграждение. 

Кто считается автором произведений науки, литературы, искусства? 

Может ли быть заключен такой договор? Как правильно сторонам 

оформить отношения по использованию результатов интеллектуальной 

деятельности?   



 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 

3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

 

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. Составьте проект соглашения о разделе имущества по условиям 

задачи 1. 

2. Создайте презентацию по видам вещей и их классификации. 

3. Сравните положения главы 6 ГК РФ в первоначальной редакции и в 

редакции федерального закона от 02.07.2013г. №142-ФЗ. 

 

Тема 4  

Сделки в гражданском праве 

 

Методические указания 

Данная тема занимает важное место в системе курса «Гражданское 

право». Общие положения о сделках имеют непосредственное отношение к 

последующим темам, посвященным, в частности, отдельным видам 

договоров. 

Понятие сделки невозможно раскрыть без четкого усвоения следующей 

терминологии: воля — желание лица достичь поставленной цели; 

волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она 

становится доступной восприятию других лиц. По общему правилу, именно с 

волеизъявлением связываются юридические последствия при совершении 

консенсуальных сделок (например, сделок купли-продажи, аренды, подряда).  

В некоторых случаях для того, чтобы сделка породила правовые 

последствия, необходимы не только волеизъявление, но и действие по 



передаче имущества. Такие сделки именуются реальными. Например, для 

того чтобы сделка займа считалась совершенной, необходимы, помимо 

волеизъявления займодавца, выдача займа и волеизъявление заемщика по 

принятию займа, а также действие займодавца по передаче суммы займа 

заемщику (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). 

Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли 

субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может 

быть изъявлена устно (ст. 159 ГК РФ), письменно (ст. 160 – 165 ГК РФ), 

совершением конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК РФ), молчанием (п. 3 

ст. 158 ГК РФ).  

Форму сделки нельзя путать с ее государственной регистрацией (ст. 

164 ГК РФ). Следует уяснить круг сделок, требующих обязательной 

государственной регистрации, и правовые последствия ее несоблюдения. В 

то же время следует различать государственную регистрацию сделок с 

недвижимым имуществом и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество (ст. 131 ГК РФ). 

При рассмотрении различных классификаций сделок важно привести 

примеры каждого вида сделок. Условные сделки нельзя отождествлять со 

срочными. Условные сделки отличаются от них по следующим основаниям. 

В срочных сделках момент возникновения или прекращения прав и 

обязанностей определен сроком, в условных сделках этот момент ставится в 

зависимость от наступления или ненаступления определенного условия. 

Именно эти сделки и являются условными. Они отличаются от срочных 

сделок известной определенностью: срок обязательно наступит, условие 

может осуществиться, а может и не осуществиться. Не всякое обстоятельство 

может быть условием (ст. 157 ГК РФ).  

Важно четко запомнить условия действительности сделок, поскольку с 

их несоблюдением связаны важные правовые последствия. Так, одно из 

условий действительности сделки относится к субъектному составу – к 

способности физических лиц совершать сделки своими собственными 



действиями, а также к специальной правоспособности юридических лиц. 

Другим условием действительности сделок является правильное 

формирование внутренней воли на совершение сделки. Наличие и 

правильное формирование внутренней воли возможны лишь при отсутствии 

обмана, насилия, угрозы, а также стечения тяжелых обстоятельств для одной 

из сторон. Условиями действительности сделки являются также соблюдение 

требуемой законом или договором формы и правомерность (законность) ее 

содержания. 

Надо хорошо уяснить, что понимается под недействительностью 

сделки, по каким признакам недействительные сделки делятся на два 

основных вида (ничтожные и оспоримые), чем недействительные сделки 

отличаются от  незаключенных (несостоявшихся) сделок. Следует знать, что, 

по общему правилу, недействительные сделки оспоримы (п. 1 ст.168 ГК РФ), 

и лишь в случаях, предусмотренных законом недействительные сделки 

считаются ничтожными (п. 2 ст. 168 ГК РФ).  

С особой тщательностью надлежит разобраться в содержании составов 

недействительных сделок, предусмотренных в § 2 гл. 9 ГК РФ, и их 

последствиях.     

Часто допускаются ошибки при рассмотрении юридических 

последствий несоблюдения формы сделок (ст. 162 - 165 ГК РФ). При 

несоблюдении требуемой законом или обусловленной договором 

нотариальной формы (ст. 160, 162, 163 ГК РФ), а также и простой 

письменной формы, но лишь в случаях, прямо указанных в законе (например, 

в ст. 362 ГК РФ), наступает недействительность сделки с приведением 

сторон в первоначальное положение. В других случаях, когда закон не 

содержит прямого указания на недействительность сделки, сделка, 

совершенная без соблюдения требуемой по закону простой письменной 

формы, остается действительной, но стороны в случае спора не вправе 

доказывать факт совершения сделки и ее содержание свидетельскими 

показаниями (п. 1 ст. 162 ГК РФ). 



 

Контрольные вопросы 

1. Что такое сделка, ее признаки? 

2. Какие виды сделок вам известны? 

3. Какие условия действительности сделок вы знаете? 

4. Что такое конклюдентные действия? 

5. В каких случаях закон требует соблюдения простой письменной формы 

сделки? 

6. Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы? 

7. Какие сделки подлежат нотариальному удостоверению? Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. 

8. Какие сделки требуют государственной регистрации? 

9. Назовите критерий разграничения оспоримых и ничтожных сделок. 

10. Перечислите составы оспоримых сделок, предусмотренные в гл. 9 ГК РФ 

11. Перечислите составы ничтожных сделок, предусмотренные в гл. 9 ГК РФ.  

12. Что такое двусторонняя реституция? 

13. Что такое односторонняя реституция и в каких случаях она применяется? 

 

Задачи 

Задача 1.  Заев продал Сипову мобильный телефон за 11 тыс.руб. По 

соглашению сторон телефон должен быть передан покупателю по истечении 

10 дней после заключения договора купли-продажи. Заев получил деньги, но 

телефон передать отказался. 

Сипов обратился в суд с иском о возврате денег. Заев в суде пояснил, 

что ни в какое соглашение с истцом не вступал и денег от него не получал. 

Сипов же утверждал, что при заключении договора присутствовали Тичук и 

Маков, которые могут подтвердить, что деньги за телефон им уплачены. 

В какой форме стороны должны были заключить сделку? Какие 

последствия повлечет несоблюдение простой письменной формы сделки?  



Будет ли удовлетворен иск? Изменится ли решение, если сумма сделки 

составит 9 тыс.руб.? 

 

Задача 2. Хабибуллин утверждал, что, придя на работу, сдал свою 

дубленку в гардероб и, как часто это делал, не взял номерок. Когда он 

пришел получать дубленку, выяснилось, что ее в гардеробе нет.  

Поскольку организация отказала Хабибуллину в выплате стоимости 

похищенной дубленки, он обратился в суд с иском к организации о 

возмещении ущерба в связи с ненадлежащим исполнением договора 

хранения. Представитель ответчика  в суде пояснил, что организация не 

должна возмещать истцу ущерб, поскольку он не может предъявить номерок, 

свидетельствующий о сдаче дубленки в гардероб. Более того, и сам номерок 

не может служить формой подтверждения приема дубленки на хранение.  

Хабибуллин настаивал на своем требовании и утверждал, что в 

соответствии с нормами ч.2 ГК РФ о хранении суд может выслушать 

сотрудников Гуляеву и Пасынкову, подтверждающих сдачу им дубленки на 

хранение в гардероб организации. 

В какой форме должен быть заключен договор хранения дубленки в 

гардеробе организации? Была ли соблюдена форма договора хранения? 

Действительно ли номерок не может служить формой подтверждения 

приема дубленки на хранение? Каковы последствия несоблюдения требуемой 

законом формы договора? Вправе ли Хабибуллин ссылаться на показания 

свидетелей Гуляевой и Пасынковой? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3. Ежедневно в течение месяца Светлана Жукова покупала в 

магазине по банке кофе «Нескафе». Вскоре к директору магазина обратился 

ее муж Андрей, который принес большое количество банок кофе. Он 

пояснил, что этот кофе покупала его жена, которая год назад была признана в 

судебном порядке недееспособной, а Андрей Жуков был назначен ее 



опекуном. Он потребовал принять весь кофе и вернуть уплаченные за него 

деньги.  

Директор магазина отказался выполнить требования Андрея Жукова, 

утверждая, что супермаркет обслуживает всех клиентов – и психически 

нездоровых и нормальных, а кофе может быть необходим и тем, и другим. 

Каковы последствия признания гражданина недееспособным? 

Кто прав в этом споре? Приведите правовое обоснование. 

Имеет ли какое-либо значение добросовестность продавца (магазина), 

сотрудники которого не знали о недееспособности Светланы Жуковой? 

 

Задача 4. У Лизавенко тяжело заболела дочь, находившаяся в 

санатории. Матери пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка 

была сопряжена со значительными расходами, а денег у нее в это время не 

было, Лизавенко обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей 

необходимую сумму. Гуреева деньги дать отказалась, но предложила 

Лизавенко продать ей кольцо с бриллиантом. 

Используя тяжелые обстоятельства, в которых оказалась Лизавенко, 

Гуреева сказала, что купит кольцо только за 25 000 рублей (вместо реальных 

100 000 тыс.руб.). У Лизавенко положение было безвыходным. Времени 

искать другого покупателя не было, занять деньги было не у кого. Она 

вынуждена была согласиться на эти условия. Через несколько месяцев, когда 

дочь Лизавенко поправилась, она обратилась в юридическую консультацию с 

просьбой дать совет: может ли она потребовать возвращения ей кольца, 

проданного значительно дешевле, чем оно в действительности стоит? 

Какой ответ следует дать Лизавенко?  

 

Задача 5. Артем Тарасов, являющийся учредителем ООО «Техстрой», 

заключил с бюджетным учреждением договор купли-продажи 

принадлежащего обществу компьютера. Через полгода другой учредитель 

общества предъявил в суд иск о признании договора купли-продажи 



ничтожным, указывая на то, что директор общества при заключении 

договора вышел за пределы полномочий, ограниченных уставом.  

В суде выяснилось, что пункт 4.8 устава действительно 

предусматривает совершение всех сделок в отношении имущества общества 

с одобрения совета директоров.  

Действительно ли  договор купли-продажи является ничтожной 

сделкой? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Имеет ли право учредитель требовать признания сделки 

недействительной? 

 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 

мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 

ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий 

на совершение сделок». 

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. По условиям задачи 4 написать исковое заявление о признании 

сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности.  

2. Изучить судебную практику по отдельным видам 

недействительных сделок. 

3. Привести примеры из норм ГК РФ на применение п. 1 ст.162 ГК 

РФ и п. 2 ст.162 ГК РФ (не менее 10). 

4. Выписать из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда и 

в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут 

рассматриваться как форма выражения воли лица при 

заключении сделки (не менее 10). 



5. Составить перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми 

нарушение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность (не менее 10). 

6. Письменно разобрать составы недействительных сделок ст.169-

179 ГК РФ по следующим признакам: вид недействительной 

сделки (ничтожная или оспоримая); круг лиц, имеющих право 

заявить требования в суд; срок исковой давности; правовые 

последствия (общие и (или) специальные).     

7. Сравнить положения главы 9 ГК РФ в первоначальной редакции с 

изменениями, внесенными в эту главу Федеральным законом от 

07.05.2013 №100.  

 

Тема 5 

Гражданско-правовая ответственность 

 

Методические указания 

Важность темы обусловлена тем, что институт ответственности 

проявляет себя в договорном праве (гл. 25 ГК РФ - «Ответственность за 

нарушение обязательств») и деликтном праве (гл. 59 ГК РФ - «Обязательства 

вследствие причинения вреда»).  

Для выявления особенностей гражданско-правовой ответственности 

целесообразно сопоставить такую ответственность с уголовно-правовой и 

иными видами публично-правовой ответственности. 

Нужно четко усвоить понятия долевой (ст. 321 ГК РФ), солидарной (ст. 

322 – 325 ГК РФ) и субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ) и 

обязательно проиллюстрировать примерами каждый вид ответственности.   

Необходимо обратить внимание на особенности состава гражданского 

правонарушения. Так, в гражданском праве закреплена презумпция 

виновности (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Более того, в гражданском 



праве не исключается безвиновная ответственность (например, п. 3 ст. 401, п. 

1 ст. 1079 ГК РФ). 

Следует иметь в виду, что вина в гражданском праве рассматривается 

не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как 

непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению 

отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами 

конкретной ситуации (см. абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ). Иначе говоря, здесь 

«вина переводится из области трудно доказуемых субъективных психических 

ощущений конкретного человека в область объективно возможного 

поведения участников имущественных отношений, где их реальное 

поведение сопоставляется с определенным масштабом должного поведения» 

(Е.А. Суханов). 

Под мерой гражданско-правовой ответственности понимается форма 

выражения тех обременений, которые возлагаются на правонарушителя. Так, 

ответственность может наступать в форме возмещения вреда или убытков 

(ст. 15, 393,  1064, 1082 ГК РФ), уплаты неустойки (ст. 330 – 333 ГК РФ), 

уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК 

РФ). Эти меры гражданско-правовой ответственности должны быть 

основательно изучены. 

При рассмотрении вопроса об уменьшении неустойки немаловажное 

значение имеет Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Рассматривая такую меру ответственности, как уплата процентов за 

пользование чужими денежными средствами, необходимо обязательно 

ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г. «О практике 

применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими 

денежными средствами» и пп. 50-52 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 



1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК 

РФ». Для расчета процентов годовых целесообразно использовать 

следующую формулу: 

Г = С : 100 * % : 360 * К, 

где Г - сумма процентов годовых,  

С - сумма долга (без НДС),  

% - ставка процентов,  

К - количество дней просрочки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее 

особенности? 

2. В чем заключаются различия между долевой, солидарной и 

субсидиарной ответственностью? 

3. Что является основанием возложения гражданско-правовой 

ответственности? Приведите примеры правонарушений в гражданском праве.  

4. Какие условия необходимы для привлечения лица к гражданско-

правовой ответственности?  

5. В чем заключается вина правонарушителя? Что означает презумпция 

вины в гражданских правоотношениях? Назовите случаи наступления 

ответственности независимо от вины. 

6. Что такое форма (мера) гражданско-правовой ответственности? 

Какие известны меры гражданско-правовой ответственности? 

7. Что такое моральный вред? Как определяется размер 

компенсируемого морального вреда? 

8. Что такое возмещение убытков как форма гражданско-правовой 

ответственности? 

9.  Какие известны виды неустойки? 



10. В каких случаях начисляются проценты по ст.395 ГК РФ? Как 

рассчитывается размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ)? 

11. Когда должник может быть освобожден от ответственности? Что 

такое непреодолимая сила? 

 

Задачи 

Задача 1. Иван Карасев был избит двумя хулиганами. Хулиганы были 

пойманы, ими оказались Сергей Филимонов и Андрей Маркин.  

Иван Карасев предъявил к Сергею Филимонову иск о возмещении 

вреда (расходов на лечение) в сумме 15 тыс. руб. Ответчик с иском не 

согласился. По его мнению, поскольку именно Андрей Маркин был 

инициатором нападения (это подтверждено материалами дела), то большую 

часть причиненного истцу вреда должен возместить именно он. Сам же 

Сергей Филимонов согласился уплатить только 3 тыс. руб. 

В каком порядке должны отвечать С. Филимонов и А. Маркин – в 

долевом, солидарном или субсидиарном? Подлежит ли иск удовлетворению? 

 Может ли Карасев заявить требование о компенсации морального 

вреда? 

 

Задача 2. Одиннадцатилетний Миша Карпов и его семилетняя сестра 

Марина зажигали на балконе своей квартиры бенгальские огни. Горящая 

искра попала на нижний балкон, где его владелец Василий Рябузов хранил 

бензин, машинное масло и строительные материалы для дачи. От искры заго-

релись промасленные тряпки, и на балконе Василия Рябузова вспыхнул по-

жар, от которого сгорели все находившиеся там вещи, обгорели наружные 

оконные и дверные рамы. 

Василий Рябузов предъявил иск к родителям Миши и Марины о 

возмещении ущерба в размере стоимости сгоревшего имущества и расходов 

на предстоящий ремонт. Супруги Карповы просили суд уменьшить размер 



возмещения в два раза, ссылаясь на тяжелое материальное положение, так 

как Карпов являлся инвалидом I группы. Супруги также считали, что пожар 

возник по вине Василия Рябузова, который грубо нарушил правила пожарной 

безопасности. 

Оцените доводы ответчиков и решите спор. 

 

Задача 3. По договору с Антоном Нечаевым братья Тришкины, 

зарегистрированные предпринимателями, обязались сделать ему ремонт в 

квартире в период отпуска заказчика. Цена работ составила 68 000 руб. В 

договоре была предусмотрена ответственность подрядчика за просрочку 

выполнения работы в виде пени 0,5% цены работы за каждый день 

просрочки.  

Во время нахождения в отпуске А. Нечаеву позвонил Сергей Тришкин 

и сообщил, что из продажи в городских магазинах исчезли некоторые 

необходимые для ремонта материалы, которые придется закупать в другом  

городе. Антон Нечаев ответил, что его это не волнует, и Тришкины должны 

выполнить работу в срок.  

Вернувшись из отпуска, А. Нечаев обнаружил, что ремонт в квартире 

еще не закончен. Как сообщили Тришкины, хотя работы велись без 

выходных и почти круглосуточно, поездка за материалами в другой город 

сказалась на сроке выполнения работ. Ремонтные работы были закончены с 

опозданием на два дня.  

Антон Нечаев обратился в суд с иском к братьям о взыскании 

неустойки за просрочку выполнения работ по договору, возмещении убытков 

и компенсации морального вреда. Причем сумма пени были рассчитана 

исходя из ставки 3 % в день от цены работы на основании ст.28 Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

Братья считали, что в нарушении сроков нет их вины, так как они 

делали все возможное для надлежащего исполнения обязательства. При этом 



братья ссылались на п. 1 ст. 401 ГК РФ. К тому же в договоре установлен 

иной размер неустойки – 0,5% цены работы за каждый день просрочки.  

Что такое вина? Всегда ли вина является обязательным условием для 

привлечения к гражданско-правовой ответственности? В чем особенность 

гражданско-правовой ответственности субъектов, не исполнивших 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности? 

Проанализируйте аргументы сторон и решите спор. Правомерны ли 

заявленные Нечаевым требования? Как может быть исчислена сумма 

убытков? В каком порядке должны отвечать братья Тришкины – в долевом 

или солидарном? 

Рассчитайте цену иска. 

 

Задача 4. Шофер торговой фирмы Самощенко на несколько минут 

оставил возле магазина без присмотра принадлежащий фирме легковой 

автомобиль, не закрыв замки в дверях, с ключом зажигания. Грузчик 

магазина Полещук, находясь в нетрезвом состоянии, угнал машину и 

совершил наезд на Мошкина. В результате аварии Мошкин получил 

телесные повреждения и стал инвалидом II группы. Он обратился в суд с 

иском к Полещук, требуя возмещения вреда, причиненного здоровью, и 

морального вреда. 

Будет ли удовлетворен иск? 

 

Задача 5.  Предприятие «Кристалл» заключило договор подряда с 

фирмой «Импульс» на строительство торговых помещений для фирмы. Со-

гласно договору работы должны быть выполнены к 1 октября 2013 г. 

Стоимость выполненных работ подлежит оплате в пятидневный срок с 

момента подписания акта приемки. В договоре также предусмотрено, что за 

несвоевременную оплату выполненных работ заказчик уплачивает пени в 

размере 3% их стоимости за каждый день просрочки. 



Объект был принят фирмой «Импульс» 15 октября 2013 г. 10 ноября 

2013 г. фирма перечислила подрядчику 46 тыс. руб., что составляет 50% 

стоимости выполненных работ. 

Предприятие «Кристалл» обратилось с иском в арбитражный суд о 

взыскании 46 тыс. руб. основного долга и неустойки за просрочку платежа в 

размере 3% за каждый просроченный день. 

Возражая против иска, фирма указала, что взыскание неустойки за-

коном не установлено, поэтому требование о взыскании неустойки она 

считает неосновательным. Кроме того, сумма неустойки слишком высока. 

Что касается основного долга, то в этой части фирма иск признает. 

Решите спор. Сделайте расчет неустойки. Можно ли снизить размер 

неустойки в данном случае? 

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. Приведите не менее 5-6 примеров на каждый вид гражданско-

правовой ответственности.  

2. По условиям задачи 3 напишите исковое заявление.  

3. Приведите примеры статей ГК РФ, в которых встречаются 

понятия «умысел», «грубая неосторожность», «отсутствие долж-

ной заботливости и осмотрительности». 

4. Составьте таблицу «Виды неустойки» с примерами правовых 

норм, устанавливающих неустойку каждого вида. 

5. Составьте таблицу увеличения и уменьшения размера 

имущественной ответственности вследствие действий должника 

и (или) кредитора. 

6. Приведите примеры статей из ГК РФ и иных правовых актов, в 

которых ответственность должника ограничивается 

определенным размером. 

7. Сравните положения гл. 25 ГК РФ с планируемыми изменениями 

этой главы по Проекту Федерального закона № 47538-6 «О 



внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012 г.) 

 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г «О практике 

применения положений ГК РФ о процентах за пользование 

чужими денежными средствами». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 

г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

компенсации морального вреда». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК 

РФ». 

 

Тема 6 

Сроки в гражданском праве 

Методические указания 



Нормы о сроках закреплены в гл. 11 и 12 ГК РФ. Кроме того, при 

подготовке к занятию необходимо тщательно изучить Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 15 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности». 

Сроки в гражданском праве имеют важное значение. Однако их 

юридическая природа не вполне ясна. По этому вопросу в юридической 

литературе высказаны различные точки зрения. Так, одни авторы полагают, 

что сроки следует относить к событиям. Другие ученые квалифицируют 

сроки в качестве особой категории юридических фактов.  

Классификация сроков может быть произведена по различным 

основаниям: по  правовым последствиям, по характеру, по степени 

определенности и т.д. При раскрытии классификации сроков обязательно 

должны быть приведены примеры каждого вида срока. 

При рассмотрении вопроса о правилах исчисления сроков следует 

обратить внимание на ст. 191 ГК РФ, которая применима только к срокам, 

исчисляемым днями.   

Особое значение среди гражданско-правовых сроков имеет исковая 

давность (ст. 195 - 208 ГК РФ). Исковая давность – это срок для 

принудительной защиты нарушенного права по иску лица, право которого 

нарушено. Распространенной ошибкой является определение исковой 

давности как срока, в течение которого возможно обращение в суд за 

защитой. Никакими сроками право на обращение в суд за защитой не 

ограничено.  

Следует дать общее определение начального момента течения исковой 

давности с учетом классификации гражданских субъективных прав, показав 

при этом, с какого времени в конкретных правоотношениях начинает течь 

исковая давность на примере абсолютных и относительных прав с указанием 

срока исполнения обязательства и без указания такового (ст. 200 ГК РФ). 



Важно уяснить различие между общими и специальными сроками 

исковой давности. Особое внимание необходимо уделить различиям между 

приостановлением (ст. 202 ГК РФ), перерывом (ст. 203 ГК РФ) и 

восстановлением (ст. 204 ГК РФ) срока исковой давности. Различия между 

ними следует проводить по основаниям, субъектам и правовым 

последствиям. 

Значимыми являются изменения, внесенные в гл. 12 ГК РФ 

Федеральным законом от 07.05. 2013г. № 100. Новеллой стали положения о 

предельном сроке исковой давности в 10 лет (п. 2 ст.196 ГК РФ), об ином 

начальном моменте исчисления исковой давности (п. 1 ст.200 ГК РФ), об 

основаниях перерыва исковой давности (ст.203 ГК РФ) и некоторые другие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое срок и каково его юридическое значение? 

2. Как классифицируются сроки в гражданском праве? 

3. Что такое исковая давность и в чем заключаетсясостоит ее значение?  

4. Каковы виды сроков исковой давности? 

5. Когда начинается течение срока исковой давности?  

6. Какие основания влекут приостановление течения срока исковой 

давности? 

6. В каких случаях возможен перерыв течения исковой давности? 

Каковы последствия перерыва течения исковой давности? 

7. Что понимается под восстановлением срока исковой давности? 

8. На какие требования исковая давность не распространяется? 

 

Задачи 

Задача 1. Иванов 19 декабря приобрел в торговом доме «Мода плюс» 

костюм. 23 декабря жена, вернувшаяся из туристической поездки, оценила 

покупку весьма критически и посоветовала обменять костюм на 

аналогичный, но другой расцветки.  



3 января следующего года Иванов пришел в торговый дом и попросил 

обменять костюм. Ему было отказано со ссылкой на то, что он пропустил 

срок, установленный ст.502 ГК РФ и ст. 25 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

Иванов обратился с иском в суд. В суде выяснилось, что 1 и 2 января 

для магазина были нерабочими днями и в период с 24 по 31 декабря Иванов 

был болен, что подтверждалось больничным листом. 

Какое решение вынесет суд? Определите начальный и конечный срок 

для предъявления требования об обмене товара? Имеет ли значение при 

исчислении срока болезнь Иванова?  

 

Задача 2. После смерти Николая Акрилова принадлежащие ему жилой 

дом и автомашина перешли по праву наследования его сыновьям Леониду и 

Дмитрию, которые стали долевыми собственниками указанного имущества. 

Спустя год Леонид письменно предупредил брата о том, что он намерен 

продать свои доли в праве собственности на дом и автомобиль. Через 15 дней 

после этого Леонид оформил в установленном порядке договоры купли-

продажи: с Павлом Кашиным — 1/2 доли в праве собственности на жилой 

дом; с Евгением Дятловым — 1/2 доли в праве собственности на 

автомашину. 

Дмитрий Акрилов, считая, что при совершении упомянутых сделок 

нарушено его преимущественное право покупки, обратился с иском в суд о 

признании этих сделок недействительными или переводе на него прав и 

обязанностей покупателя по заключенным договорам купли-продажи. 

Будут ли удовлетворены требования Дмитрия Акрилова? 

 

Задача 3. Комитет по управлению имуществом г. Томска обратился в 

арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу «Томский 

хладокомбинат» о взыскании неустойки за просрочку оплаты по договору 

эксплуатации рекламного пространства от 28 июля 2013 г. Согласно 



указанному договору ответчик обязан в десятидневный срок со дня 

заключения договора перечислить на расчетный счет истца денежные 

средства в сумме 55883 руб. 50 коп. За просрочку оплаты была 

предусмотрена пеня в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день 

просрочки. Оплата в размере 55883 руб. 50 коп. произведена 7 августа 2013 г. 

платежным поручением № 202. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача 4. Вячеслав Ушеров в марте 2010 г. уехал в экспедицию в 

районы Крайнего Севера. По причине удаленности объекта экспедиции связь 

с родственниками и знакомыми поддерживать не удавалось. 12 ноября 2011 

года из квартиры Вячеслава воры похитили ряд вещей, в том числе ноутбук. 

О случившемся Вячеслав узнал лишь по возвращении домой (10 июня 2012 

года).  

24 мая 2013 г. Вячеслав Ушеров неожиданно увидел у Тимофея 

Лудкина свой ноутбук и узнал, что Тимофей Лудкин купил эту вещь два года 

назад у одного незнакомого, но, по словам Лудкина, вполне солидного 

человека.  

Вячеслав Ушеров 9 июня 2014 г. предъявил к Тимофею Лудкину иск об 

истребовании ноутбука. 

Суд, не отрицая права Вячеслава Ушерова на истребование ноутбука, в 

удовлетворении иска отказал, поскольку его право утрачено в связи с 

пропуском исковой давности, о чем и заявил ответчик во время судебного 

разбирательства.  

Определите начальный и конечный момент течения срока исковой 

давности. 

Правильное ли решение принял суд?  

 

Задача 5. Пруснев одолжил Каховкину 1 декабря 2010 г. 30 тыс. руб. 

сроком на три месяца. Пруснев дважды (10 марта и 18 мая 2011 г.) требовал 



уплаты долга, но Каховкин только давал обещания уплатить долг, но денег 

не возвращал.  

8 августа 2011 г. Пруснев, придя на квартиру к Каховкину, потребовал 

возвратить деньги или передать в погашение долга какую-либо ценную вещь. 

Каховкин согласился передать холодильник. Тут же был составлен 

соответствующий договор, в котором было указано, что вместо возврата 30 

тыс. руб. Каховкин обязуется в трехдневный срок доставить за свой счет на 

квартиру Прусневу холодильник. Однако в установленный срок договор не 

был исполнен. 

29 июля 2014 г. Пруснев предъявил к Каховкину иск о взыскании с 

него 30 тыс. руб. или об обязании передать холодильник. Суд в 

удовлетворении иска Прусневу отказал, ссылаясь на то, что с момента 

заключения договора займа (1 декабря 2010 г.) прошло более трех лет и, 

следовательно, истцом пропущен срок исковой давности. 

Правильное ли решение вынес суд? Определите начальный и конечный 

момент течения срока исковой давности. Есть ли основания для 

приостановления или перерыва давностного срока?  

 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 

г. № 15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 

2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм ГК РФ об исковой давности». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 



 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. Проведите разграничение между гарантийными сроками, 

сроками годности и сроками службы. 

2. Проведите разграничение между претензионными сроками и 

сроками исковой давности. 

3. По условиям задачи 5 составить исковое заявление. 

4. Можно ли считать пресекательными сроки, предусмотренные в 

ст. 250, 477, 610, 999, 1154 ГК РФ? Какие еще известны виды 

сроков осуществления субъективных гражданских прав? 

Проиллюстрируйте их примерами из ГК РФ. Составьте схему 

этих сроков. 

5. Установите, имеются ли нарушения норм, регулирующих 

исковую давность, в следующем случае: гражданин заключил с 

двумя рабочими соглашение о постройке гаража; в договоре 

указывалось, что иск по поводу отступлений подрядчика от 

условий договора, ухудшивших работу, может быть предъявлен в 

течение одного года со дня принятия работы. 

6. Покажите отличие приостановления течения срока исковой 

давности от ее перерыва, письменно сравнив текст ст. 202 и 203 

ГКРФ. 

7. Сравните положения гл. 12 ГК РФ в первоначальной редакции и 

в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 100.  

 

 

Тема 7  

Право собственности 

Методические указания 

Право собственности – основополагающее вещное право. Только оно 

предоставляет лицу (собственнику) самый широкий объем правомочий по 



владению, пользованию и распоряжению имуществом. Все иные вещные 

права  - это права на чужую вещь, уже присвоенную собственником. Они по 

содержанию являются гораздо более узкими, так как в них, как правило, 

отсутствует или существенно ограничено правомочие распоряжения.   

Изучая эту тему, необходимо уяснить разницу между понятиями 

«собственность» и «право собственности». Собственность – категория 

экономическая. Она отражает присвоенность материальных благ одними 

лицами и отчужденность таковых от других лиц. Правовыми формами 

экономических отношений собственности признается как право 

собственности, так и иные вещные права: право хозяйственного ведения, 

оперативного управления, сервитутные права и т.п.  

Следует помнить, что объектом права собственности может быть не 

только вещь, но и имущественные комплексы (например, предприятие – 

ст.132 ГК РФ) и некоторые бестелесные вещи (энергия, бездокументарные 

ценные бумаги). 

При характеристике способов приобретения права собственности 

важно разграничивать их по характеру на первоначальные и производные. 

Каждый из этих способов получает надлежащее отражение в нормах ГК РФ. 

Помимо деления способов на первоначальные и производные можно 

провести иную классификацию способов приобретения права собственности. 

При изучении вопроса об основаниях прекращения права 

собственности важно уяснить разграничение на добровольные и 

принудительные, возмездные и безвозмездные. Перечень оснований 

прекращения права собственности исчерпывающе может быть определен 

только законом (ст.235 ГК РФ). Для большей наглядности следует 

систематизировать основания прекращения права собственности, изложив их 

в виде схемы. 

При нарушении права собственности могут быть применены способы 

защиты. Рассмотрение системы способов защиты целесообразно основывать 

на подходах московской школы гражданского права, которая предлагает 



разграничивать вещно-правовые способы защиты, обязательственно-

правовые способы защиты и иски к органам публичной власти. К 

обязательственно-правовым способам защиты права собственности, в 

частности, относятся иск собственника о возврате имущества, переданного 

другой стороне по договору, иск о возмещении вреда, причиненного утратой 

или повреждением вещи, в натуре или о возмещении убытков, иск о возврате 

неосновательно полученного или сбереженного имущества, реституционный 

иск (иск о применении последствий недействительности сделки).  

К вещно-правовым способам защиты обычно относят виндикационный 

иск, негаторный иск и иск о признании вещного права (права собственности). 

Представляется, что иск об исключении имущества из описи (освобождении 

от ареста) может быть квалифицирован как виндикационный иск (если 

собственник, лишенный владения, истребует вещь) или как негаторный иск 

(если собственник, владеющий вещью, требует снять запрет распоряжения 

вещью). В юридической литературе высказана точка зрения, согласно 

которой иск об исключении имущества из описи (освобождение от ареста) 

следует рассматривать в качестве разновидности иска о признании права.  

Для более полного усвоения вопросов, связанных с вещно-правовыми 

исками желательно ознакомиться со ст. 442 ГПК РФ, а также 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 

22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав». 

При изложении системы способов защиты важно провести 

сравнительную характеристику вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты. В связи с этим следует усвоить понятие 

конкуренции исков, под которой понимается ситуация, когда одни и те же 

факты могут быть квалифицированы с позиции разных правовых норм и 

порождать тем самым несколько возможных вариантов правоотношений, а 

следовательно, обеспечивать истцу возможность выбора вида требования к 



нарушителю. Большинство отечественных цивилистов и судебная практика 

негативно относятся к возможности конкуренции исков. Последняя 

допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Исходя из 

этого, конкуренция между вещными и обязательственными исками 

разрешается следующим образом: при наличии договорных или иных 

обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим должны 

предъявляться специальные, обязательственные, а не вещно-правовые 

требования потому, что между участниками спора существуют 

относительные, а не абсолютные правоотношения. Например, 

виндикационный иск должен предъявляться лишь тогда, когда собственник и 

незаконный владелец не состояли в договорных отношениях по поводу 

истребуемого имущества. Если владение, неправомерное на момент 

предъявления иска, есть следствие неисполнения обязательства, а при 

возникновении владения оно имело законные (договорные) основания, 

защита прав собственника должна осуществляться путем предъявления 

обязательственно-правовых требований о надлежащем исполнении условий 

договора.  

При изучении виндикационного и негаторного иска важно уяснить 

следующие моменты: понятие иска; стороны; предмет и объект иска; 

основания и условия предъявления иска; условия удовлетворения иска; 

момент возникновения права собственности у добросовестного 

приобретателя и механизм расчетов между сторонами по виндикационному 

иску.     

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое право собственности? 

2. Какие правомочия образуют содержание права собственности? 

3. Кто является субъектами права собственности? 

4. Что признается объектом права собственности? 



5. В чем различие первоначальных и производных оснований 

приобретения права собственности? Дайте их характеристику. 

6. В чем различие добровольных и принудительных оснований 

прекращения права собственности? Дайте их характеристику. 

7. Что такое виндикационный иск?  

8. В каких случаях виндикационный иск, предъявленный к 

добросовестному приобретателю, может быть удовлетворен? 

6. Становится ли добросовестный приобретатель собственником вещи, 

которая не может быть от него истребована в силу ст. 302 ГК РФ?  

7. Что такое негаторный иск?  

8. В каких случаях предъявляется иск об исключении имущества из 

описи (освобождении от ареста)? Кто выступает ответчиком по такому иску? 

 

Задачи 

             Задача 1. Маршалова — член ЖСК в связи с переездом в другой 

город продала свою квартиру, пай за которую полностью выплатила, 

Ильясову, не являвшемуся членом ЖСК. Договор купли-продажи они 

удостоверили нотариально. 

Правление кооператива обратилось в суд о признании сделки не-

действительной, мотивируя тем, что право распределять освободившиеся 

квартиры принадлежит общему собранию членов ЖСК и только среди 

членов ЖСК. 

Как решить спор? В какой форме должен быть заключен договор? 

Изменится ли решение, если Маршалова не выплатила пай полностью? 

 

Задача 2. Изместьев в парке нашел женскую сумку, в которой, 

 наряду с другими вещами, находились деньги, мобильный телефон и 

документы. С помощью телефона Изместьеву удалось разыскать владелицу 

утерянной сумки, Софию Колесову.  



Чтобы доставить сумочку хозяйке, проживающей в пригородном 

коттеджном поселке, Изместьев вынужден был взять такси, заплатив за 

проезд 350 руб. Колесова отказалась возместить расходы по доставке сумки, 

но готова была выплатить вознаграждение в размере 1000 руб.  

Правомерны ли действия лиц указанные в задаче? 

 

Задача 3. Уезжая в санаторий на лечение, Максим Шишкин отдал 

ключ от своей квартиры соседу Валерию Дынину, разрешив ему проживать в 

квартире во время приезда родственников и пользоваться всеми 

находящимися там вещами 

Через месяц Максим Шишкин вернулся домой, и Валерий Дынин 

сообщил ему, что две недели назад он, крайне нуждаясь в деньгах, продал 

часть вещей Шишкина, а именно цифровую видеокамеру и компьютер. 

Видеокамеру купил приятель Дынина Анатолий Жалин, которому Дынин 

объяснил обстоятельства и причину продажи этой вещи. Компьютер он 

продал, разместив объявление в газете, но ему известно, что его купил Денис 

Цыпляков. Кроме того, Валерий Дынин признался, что он несколько раз 

пользовался велосипедом Шишкина, но неделю назад велосипед был 

похищен, о чем он сразу заявил в милицию. Вскоре велосипед был обнару-

жен у Александра Романова, который купил его на рынке, что подтвердили 

три свидетеля. 

Максим Шишкин предъявил иск к лицам, у которых оказались 

принадлежащие ему вещи — к А. Жалину, Д. Цыплякову и А. Романову. 

Какие из заявленных М. Шишкиным требований подлежат 

удовлетворению и по каким основаниям? 

 

Задача 4. После смерти Ивана Литвина его имущество по завещанию 

перешло к Максиму Тенсину. Среди наследственного имущества находилась 

картина неизвестного художника. Квартиру умершего необходимо было 

освободить от вещей, и наследник попросил соседа умершего — Сергея 



Фишкина взять на хранение некоторые вещи, в том числе и картину. Вскоре 

Сергей Фишкин, не возвратив Максиму Тенсину вещи, переехал в другой 

город. 

Через несколько лет Максим Тенсин случайно обнаружил пропавшую 

картину в музее на выставке новых поступлений. Причем экспонировалась 

она как одно из произведений известного художника. Музей представил 

Максиму Тенсину справку, где было указано, что музей купил картину у 

Сергея Фишкина за приличное вознаграждение.  

Максим Тенсин предъявил иск к музею о возврате картины. В 

возражении против иска музей утверждал, что у него не было оснований 

полагать, будто Сергей Фишкин не является собственником картины, и, 

кроме того, музей понес расходы на реставрацию картины, после чего ее 

стоимость резко возросла. 

Решите спор. 

 

Задача 5.  После смерти отца братья Гавриловы, Петр и Павел, получили в 

наследство дом. В соответствии с завещанием Павел стал собственником 

двух комнат, находящихся в правом крыле дома, а Петр — собственником 

трех комнат в левом крыле. Через год их отношения ухудшились, и братья 

стали чинить друг другу различные препятствия в пользовании домом. Так, 

оказалось, что котел отопления находится на территории Павла, и Павел, 

куда-либо уезжая, отопление отключал, оставляя брата без тепла. А Петр, в 

свою очередь, не разрешал брату спускаться в подвал, так как люк находился 

у него на кухне, хотя подвал принадлежал им двоим. 

Каким может быть выход из положения? 

 

Формы самостоятельной работы по теме  

1. Составьте схему оснований (титулов) возникновения 

(приобретения) права собственности и определите соотношения понятий 



«основания возникновения права собственности» (титулы собственности) и 

«способы приобретения права собственности»
*
. 

2. Дайте юридическую характеристику способу возникновения 

права собственности, предусмотренному п. 4 ст. 218 ГК РФ. 

Прокомментируйте, как строятся взаимоотношения граждан-пайщиков — 

членов жилищно-строительного кооператива, пользующихся 

предоставленной им жилой квартирой, после полной выплаты паевого 

взноса. Обоснуйте, какая правовая форма является наиболее пред-

почтительной и отвечающей задаче совместной эксплуатации имущества 

кооператива, остающегося в его собственности, создание потребительского 

кооператива или простого товарищества*. 

3. Составьте сравнительную таблицу, показывающую особенности 

законодательной регламентации института приобретательной давности в 

национальной, континентальной и англо-американской гражданско-правовых 

системах*. 

4. Выделите признаки, которые характеризуют приватизацию 

государственного и муниципального имущества как особое основание 

прекращения права собственности публично-правовых образований (абз. 2 п. 

2 ст. 235 ГК РФ)*. 

5. Составьте схему, иллюстрирующую прекращение права 

собственности в случаях принудительного изъятия имущества у соб-

ственника, показав, как соотносятся содержащиеся в ГК РФ требования и 

условия их осуществления с необходимостью обеспечения защиты 

публичных интересов и гарантий прав частных собственников*.  

6. Дайте в письменной форме со ссылками на нормы права перечень 

прав несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет при 

осуществлении приватизации жилого помещения, в котором они 

проживают*. 

                                                           
*
 Задания, отмеченные звездочкой, заимствованы из Практикума по гражданскому праву. 

Ч.1: учеб. пос. / отв. ред. СМ. Корнеев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 2001. 272 с. 
 



7. Составьте перечень документов, которые гражданину 

необходимо представить в местную администрацию, если он желает 

получить земельный участок безвозмездно в собственность для строи-

тельства жилого дома и ведения подсобного хозяйства*. 

8. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания 

кредиторов индивидуального предпринимателя, являющегося участником 

полного товарищества, на его долю в складочном капитале такого 

товарищества*.  

9. Проведите сравнительный анализ вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов зашиты вещных прав. 

10. По условиям задачи 2 напишите исковое заявление. 

11. Проанализируйте судебную практику, основанную на 

применении судами  Постановления Конституционного Суда РФ от 21 

апреля 2003 г. «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 

и 2 статьи 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. 

Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». 

12. Составьте схему (на основе ст. 303 ГК РФ) о расчетах при 

возврате вещей из незаконного владения по такому образцу: «Право на 

возмещение доходов имеют...» (указать для добросовестного и не-

добросовестного владельцев и с какого времени); в другой части схемы 

покажите, когда и с какого времени добросовестный и недобросовестный 

владельцы имеют право требовать от собственника возмещения 

произведенных ими необходимых затрат на имущество*. 

 

Тема 8 

Гражданско-правовой договор 

Методические указания  

Изучая тему, следует раскрыть понятие гражданско-правового 

договора в трех смысловых значениях: как сделки, как правоотношения и как 

документа. При изучении темы следует акцентировать внимание на 



отграничении гражданско-правового договора (например, договора подряда) 

и трудового договора. Такое разграничение может быть проведено по 

источникам правового регулирования, субъектам, характеру деятельности, 

особенностям оплаты, срокам, режиму работы. 

Особое внимание следует уделить одному из основных принципов 

гражданского права – свободе договора, его значению и содержанию. 

Виды договоров следует раскрыть как можно более полно с 

использованием различных классификационных оснований и привести не 

менее 2-3 примеров на каждую группу. 

При раскрытии содержания договора необходимо обратить внимание 

на характеристику его существенных условий (ст.432 ГК РФ). Существенные 

условия требуют обязательного согласования сторон. Отсутствие 

существенных условий влечет признание договора незаключенным.  

Общий порядок заключения гражданско-правового договора 

реализуется через направление оферты и акцепта. Оферта – это предложение 

заключить договор. Оно направляется определенному кругу лиц и содержит 

все существенные условия договора. Оферту следует отграничивать от 

публичной оферты, направленной неопределенному кругу лиц, но с 

указанием существенных условий, и от приглашения делать оферты, не 

содержащего существенных условий будущего договора, но направленного 

неопределенному числу лиц. Важно уяснить момент заключения договора 

(ст.433 ГК РФ) и юридическое значение определения момента заключения 

договора. 

Общий порядок заключения договора следует отличать от 

специального, который предполагает особый характер согласования воли 

сторон (например, проведение торгов (ст.447-449 ГК РФ), заключение 

договора в обязательном порядке (ст.445 ГК РФ). 

Изучая вопросы изменения и расторжения договора, следует обратить 

внимание на понятия «изменение» и «расторжение», основания изменения и 



расторжения (ст.450, 451 ГК РФ), порядок (ст.452 ГК РФ) и правовые 

последствия (ст.453 ГК РФ). 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое договор в гражданском праве? В чем его отличие от 

трудового договора? 

2. Что означает принцип свободы договора? Может ли быть ограничена 

свобода договора? 

3. Какие виды гражданско-правовых договоров вам известны? 

4. Какие условия договора называются существенными? В чем их 

значение? 

5. Что такое оферта и акцепт? Назовите их признаки?  

6. В чем отличие оферты, публичной оферты и приглашения делать 

оферты? 

7. В каких формах могут быть выражены оферта и акцепт? 

8. Когда договор считается заключенным? 

9. Какие основания влекут изменение или расторжение гражданско-

правового договора?  

10. К каким правовым последствиям приводит изменение или 

расторжение гражданско-правового договора? 

 

Задачи 

Задача 1. Находясь в командировке, Ефремов решил остановиться в 

местной гостинице. Администратор гостиницы отказал Ефремову в 

заселении, сославшись на значительную загруженность гостиницы из-за 

проведения шахматного турнира в их городе. Кроме того, действующими 

правилами предоставления гостиничных услуг установлена возможность 

приоритетного заселения гостиниц отдельными категориями граждан. В 

частности, гостиницей заключен договор с местной администрацией о 



первоочередном заселении лиц, прибывших в город по приглашению 

администрации. Ефремов категорически не согласился с мнением 

администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить его при 

наличии свободных номеров. Поскольку другая гостиница в городе 

отсутствовала, Ефремов направился для обжалования действий 

администратора гостиницы в прокуратуру. 

Какое разъяснение должно быть дано Ефремову в прокуратуре? 

 

Задача 2. Тимохин заключил с Проселовым в простой письменной 

форме договор купли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что 

основной договор купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 

декабря текущего года, а также содержалась твердая цена квартиры, 

выраженная в евро. 

В обусловленный срок Тимохин отказался продать квартиру Проселову 

на согласованных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости 

существенно подскочили, и он получил значительно более выгодное 

предложение. Проселов обратился в суд с требованием о понуждении 

Тимохина к заключению договора купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

 

Задача 3. ООО «Лунатка» предложило ЗАО «Шора Вис» поставить 

партию женских зимних сапог и направило договор покупателю. ЗАО «Шора 

Вис» согласилось приобрести данные товары на условиях отсрочки платежа 

и подписало договор. 

Через месяц покупатель получил от поставщика зимние женские сапоги. 

В связи с отсутствием спроса на предложенные модели ЗАО «Шора Вис» 

сообщило поставщику, что договор между ними не был заключен, поскольку 

в тексте подписанного документа не определено условие о самом товаре и 

отсутствует цена договора. Поставщик возражал против признания договора 

незаключенным, полагая, что все существенные условия договора были 



согласованы сторонами при его подписании. В частности, в договоре 

содержалось наименование товара - «партия женских зимних сапог». Не 

получив оплаты, поставщик обратился в арбитражный суд. 

Вариант: в договоре содержалось указание, что должна быть поставлена 

партия женских зимних сапог фирмы «Керти» (Швеция) в ассортименте и в 

количестве, установленных спецификацией (приложением к договору). 

Какие условия договора вам известны? Был ли заключен договор в 

указанных случаях? 

Задача 4. Сироткин получил по почте каталог, в котором содержался 

перечень книжных изданий, готовящихся к публикации в текущем году, с 

указанием полиграфических данных соответствующих изданий и цены. 

Выбрав два дорогостоящих иллюстрированных альбома, Сироткин направил 

в издательство открытку с реквизитами понравившихся ему книг. Через три 

месяца он получил уведомление о поступлении изданий с оплатой нало-

женным платежом. На почте он обнаружил, что стоимость заказанных им 

альбомов выросла в два раза против цены, содержавшейся в каталоге. 

Сироткин выкупил альбомы. Дома он обнаружил, что полиграфическое ис-

полнение альбомов существенно хуже, чем было указано в каталоге, а, кроме 

того, печатный объем альбомов меньше запланированного. Сироткин 

обратился с претензией к издательству, предлагая расторгнуть заключенный 

договор и возвратить ему уплаченную цену, на что издательство ответило 

отказом.  

Кто прав в этой ситуации? В чем разница между приглашением де-

лать оферту и публичной офертой? В чем особенности дистанционной 

продажи товаров? 

 

Задача 5. Березкин заключил с ООО «Раскрутка» договор подряда на 

строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, 

и подрядчик приступил к строительству. В ходе работ из-за грубых 



отступлений от проекта и дефектов строительства недостроенный 

подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему стро-

ению. По заключению технической экспертизы, строительство второго этажа 

дома невозможно, однако построенный из сруба первый этаж может 

использоваться для устройства сарая или бани. Березкин предложил 

подрядчику изменить предмет договора, а также согласовать новую смету. 

ООО «Раскрутка» отвергло это предложение и в свою очередь потребовало 

от заказчика оплаты проделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения догово-

ра? Как можно разрешить возникший спор? 

Нормативные акты и материалы судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации».  

3. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 (в действ. 

ред.) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»  

 

Формы самостоятельной работы по теме 

1. Проанализируйте, как соотносятся с понятием «договор», а также 

между собой следующие понятия: а) «публичный договор» и «договор, 

заключение которого является обязательным»; б) «публичный договор» и 

«договор присоединения»; в) «публичный договор» и «договор с участием 



потребителя»; г) «предварительный договор» и «организационный договор»; 

д) «имущественный договор» и «организационный договор». 

2. По условиям задачи 2 составьте предварительный договор. Остальные 

условия придумайте сами. 

3. По условиям задачи 3 составьте проект договора поставки.  Остальные 

условия придумайте сами. 

4. Составьте предложение о заключении какого-нибудь известного вам 

договора, отвечающее признакам оферты. Наименования отправителя и 

адресата, а также все иные необходимые данные придумайте. 

5. Составьте ответ о принятии предложения о заключении какого-нибудь 

уже изученного (например, о залоге, поручительстве) или иного известного 

вам договора, отвечающего признакам акцепта. Наименования отправителя и 

адресата, а также все иные необходимые данные придумайте. 

6. Пункт 3 ст. 438 ГК РФ предусматривает, что предложение о 

заключении договора может быть принято путем совершения 

конклюдентных действий. А можно ли конклюдентными действиями 

совершить не акцепт, а оферту? Письменно объясните ваш ответ, и если он 

будет положительным, то приведите примеры ситуаций, когда оферта 

совершается, как правило, именно конклюдентными действиями. 

7. Составьте перечень случаев, в которых нормы ГК РФ признают за 

стороной договора право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора (см. п. 3 ст. 450 ГК РФ). Как соотносится данное право с правом на 

односторонний отказ от договора (см., например, п. 1 ст. 76 ГК РФ или п. 2 

ст.328 ГК РФ)? 

 

 

Тема 9  

Понятие и основания наследования 

 

Методические указания 

Правовое регулирование отношений наследственного правопреемства 

осуществляется нормами ч.3 Гражданского кодекса РФ (гл.61-65). 



Наследственное правопреемство является универсальным, поскольку 

предполагает переход всей совокупности имущественных прав и 

обязанностей, принадлежащих умершему гражданину. Признак 

универсальности наследственного правопреемства впервые закреплен в 

ст.1110 ГК РФ.  



Тем не менее не все имущественные права и обязанности могут 

включаться в состав наследства. Не переходят по наследству права и 

обязанности, связанные с личностью гражданина (например, право на 

компенсацию морального вреда); личные неимущественные права и 

нематериальные блага (за исключением некоторых прав в сфере обладания 

интеллектуальными правами, например, право на обнародование); некоторые 

имущественные права в силу указания закона (например, ст.592 ГК РФ, 

ст.1183 ГК РФ). 

При определении круга недостойных наследников необходимо 

обозначить три их группы: 1) граждане, не имеющие право наследовать ни по 

закону, ни по завещанию (абз.1 п.1 ст.1117 ГК РФ); 2) граждане, не имеющие 

право наследовать по закону (абз.2 п. 1 ст.1117 ГК РФ); 3) граждане, 

отстраненные судом от наследования по закону (п. 2 ст.1117 ГК РФ). 

Следует помнить о двух основаниях наследования, закрепленных в 

ст.1111 ГК РФ: завещание и закон. Приоритетным основанием наследования 

является завещание, так как наследование по закону применяется при 

отсутствии завещания, при наличии завещания на часть имущества, при 

недействительности завещания и в других случаях.   

Виды завещаний можно раскрыть с привлечением разных оснований 

классификации (по характеру: открытые и закрытые; по признаку 

удостоверения: удостоверенные уполномоченными лицами и не 

удостоверенные уполномоченными лицами). Форма завещания – письменная 

с нотариальным удостоверением. Составление завещания без удостоверения 

установлено в виде исключения для завещаний, совершенных при 

чрезвычайных обстоятельствах (ст.1129 ГК РФ). 

 Принцип свободы завещания раскрыт в ст.1119 ГК РФ. Ограничивается 

свобода завещания только правилами об обязательной доле в наследстве 

(ст.1149 ГК РФ). При этом следует обратить внимание, что перечень лиц, 

имеющих право на обязательную долю определен в ст.1149 ГК РФ и 

конкретизирован в п. 31 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 



29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». В 

соответствии с этими указаниями нетрудоспособными являются 

несовершеннолетние лица (п. 1 ст.21 ГК РФ); лица, достигшие общего 

пенсионного возраста, независимо от назначения им досрочной пенсии или 

пенсии по старости; инвалиды 1, 2 и 3-й группы. Иждивенцами признаются 

лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие 

от него такую систематическую помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, независимо от получения 

собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. Для призвания 

нетрудоспособных иждивенцев к наследованию установлены разные условия 

(см. п. 1 ст.1148 ГК РФ и п. 2 ст.1148 ГК РФ).  

 При раскрытии наследования по закону необходимо уяснить не только 

принцип очередности наследования, но и особенности наследования по праву 

представления и в качестве нетрудоспособных иждивенцев. Основания 

признания имущества выморочным исчерпывающе определены в ст. 1151 ГК 

РФ. При этом к Российской Федерации как к наследнику выморочного 

имущества переходит все имущество, за исключением недвижимого 

имущества или доли в праве собственности на это имущество. Выморочные 

недвижимые объекты переходят к муниципальному образованию, на 

территории которого они расположены, или к городу федерального значения. 

Раскрывая право принять наследство или отказаться от него, следует 

акцентировать внимание на правовой природе этих прав, сроках их 

реализации, форме осуществления и правовых последствиях. 

Немаловажную роль в уяснении вопросов применения норм о 

наследовании  имеют положения Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое наследственное правопреемство?  

2. Кто признается наследниками по закону и по завещанию? 



3. Кто такие «недостойные наследники»? Кто ими признается?  

4. Что включается в состав наследства? Отвечают ли наследники по 

долгам наследодателя? 

5. Что такое выморочное имущество и к кому оно переходит? 

6. В какой форме составляется завещание? Какие виды завещаний вам 

известны? 

7. Что означает принцип свободы завещания? Может ли 

ограничиваться свобода завещания? 

8. Какие способы принятия наследства закреплены действующим 

законодательством?  

9. Какой срок установлен законом для принятия наследства? При 

каких условиях и в каком порядке он может быть восстановлен?  

10. В какой форме совершается отказ от наследства? Какие виды отказа 

вам известны? 

11. В чем особенности выдачи свидетельства о праве на наследство? 

Задачи 

Задача 1. В нотариальную контору после смерти Г. Меркурьева 

обратились его дочь от первого брака Екатерина; супруга по второму браку 

С. Илюшина, а также двадцатилетний племянник Аркадий – инвалид второй 

группы, страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких. После 

смерти отца (брата Г. Меркурьева) Аркадий последние полтора года состоял 

на иждивении умершего.  

Екатерина возражала против притязаний С. Илюшиной, утверждая, что 

второй брак отца был незадолго до его смерти расторгнут в суде, и решение 

об этом вступило в законную силу. 

С. Илюшина, в свою очередь, заявила, что расторжение ее брака с Г. 

Меркурьевым не было зарегистрировано в органах ЗАГСа, следовательно, 

она продолжает считаться его супругой. Более того, С. Илюшина считает 

себя единственной наследницей, поскольку брак, в котором родилась 

Екатерина, был в свое время признан судом недействительным, а племянник 



Аркадий не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от 

Г. Меркурьева.  

Какие существуют основания наследования? О каком основании 

наследования идет речь в задаче? 

Являются ли  Екатерина и С. Илюшина наследниками? Оцените 

доводы Екатерины и С. Илюшиной. 

Укажите условия призвания Аркадия как нетрудоспособного 

иждивенца к наследованию. Является ли он наследником? 

 

Задача 2. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на 

общую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к 

нотариусу обратились: 

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы; 

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном 

погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца; 

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно 

от наследодателя; 

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая 

с ним в зарегистрированном браке, проживавшая совместно с 

наследодателем и за его счет последние три года; 

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с 

наследодателем со своей семьей; 

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью 

Игоря Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал 

денежные средства на обучение в университете. 

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам. 

Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников 

имущества Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к 

наследованию наследников? 

 



Задача 3. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил 

завещание на садовый домик с земельным участком размером 0,12 га в 

пользу своей многодетной сестры Юлии Фриволитовой. Стоимость 

завещанного имущества составила 300 тыс. руб. 

Незавещанными у Ярослава Нечкина остались двухкомнатная квартира 

стоимостью 2 млн. руб., автомобиль стоимостью 300 тыс. руб. и денежный 

вклад в сумме 100 тыс. руб.  

После открытия наследства заявления о принятии наследства погибшего 

Ярослава Нечкина нотариусу подали: 

его дочь Варвара Нечкина, 40 лет, инвалид II группы по состоянию 

здоровья; 

его сын Валерий Нечкин, 50 лет, уволенный в запас из Вооруженных 

Сил РФ на пенсию по выслуге лет; 

его внук Никита Сырых, 5 лет, сын его дочери, умершей за год до 

открытия наследства, не находившийся на иждивении умершего. 

Кто из наследников Ярослава Нечкина имеет право на обязательную 

долю в наследстве? Определите размер обязательной доли. Погашается ли 

обязательная доля  в стоимостном выражении законной долей наследника? 

 

Задача 4. После смерти Романа Свиридова было обнаружено 

завещание, согласно которому наследником катера был обозначен его 

старший сын Георгий Свиридов, имевший на момент смерти завещателя 

жену и сына. На тот случай, если старший сын умрет до открытия наследства 

либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в 

завещании другого наследника — своего младшего сына Константина 

Свиридова, имевшего жену и дочь. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Георгий 

Свиридов скончался, так и не приняв его.  

Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа 

Свиридова? Кто будет призван к наследованию катера и иного имущества 



после смерти Георгия Свиридова? Изменится ли решение задачи, если бы 

Георгий Свиридов отказался  от наследства? 

 

Задача 5. В 2012 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно 

которому принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в 

пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно 

от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предоставить Зинаиде 

Кузнецовой, 60 лет, сестре завещателя, право пожизненного пользования 

дачей. 

В 2013 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому 

оставлял  двухкомнатную квартиру своей младшей дочери Ирине Шерхиной, 

40 лет, жившей вместе со своей матерью — разведенной супругой 

завещателя. Ирина Шерхина постоянно навещала отца, а когда тот заболел 

воспалением легких, ухаживала за ним. 

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины 

Шерхиной, были удостоверены нотариусом. 

В 2014 г. Егор Шерхин, находясь в больнице, под влиянием уговоров 

Зинаиды Кузнецовой, составляет завещание на дачу в ее пользу.  Завещание 

удостоверил лечащий врач Шерхина во время очередного осмотра.  

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор. 

Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее 

составленных завещаний? Какие завещания Егора Шерхина действительны? 

Как решить спор между наследниками? Какой вид специального 

завещательного распоряжения имел место по условиям задачи?  

 

 

Список нормативных актов и материалов судебной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. 



2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 г. № 4462-1) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании». 

 

 

Формы самостоятельной работы по теме (по выбору 

преподавателя или студента) 

1. Составить завещание с подназначением наследника, с 

завещательным отказом, завещательным возложением, 

назначением исполнителя завещания (душеприказчика). 

2. Провести разграничение между завещательным отказом и 

завещательным возложением. 

3. Составить сравнительную таблицу по видам завещаний. 

4. Подготовить комплект документов, необходимый для 

оформления прав на завещанный автомобиль. 

5. Написать заявление о принятии наследства и об отказе от 

наследства. 

 

 


