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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Гражданское право» 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 академических часов. 

Вид работы Трудоемкость, академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 
 

98 98 

Контактная работа: 
   

Лекции (Л) 
 

36 36 

Практические занятия (ПЗ) 
 

34 34 

Семинарские занятия (СЗ) 
   

Консультации 
   

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать 

виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины 

(практики)): 

- выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

- выполнение расчетно-

графического задания (РГЗ); 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение 

разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных 

пособий; 

- подготовка к практическим 

занятиям; 

- подготовка к коллоквиумам; 

- подготовка к рубежному 

контролю и т.п.) 

 

28 28 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 



№ п/п 

Контролируем 

ые 

Код 

контролируемой Оценочные средства 

Способ 

контроля   



 

модули, 

разделы (темы) 

дисциплины 

компетенции (или 

её части) 

наименова 

ние 

№№ 

задани 

й 

 

1 Тема 1 

Гражданское 

право в системе 

права 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

1-15 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

2 Тема 2. 

Субъекты 

гражданских 

правоотношен 

ий 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

15-30 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

3 Тема 3. 

Объекты 

гражданских 

правоотношен 

ий 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

30-45 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

4 Тема 4. 

Основания 

возникновени я, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношен 

ий 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

1-10 Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

5 Тема 5. 

Осуществлени е 

и защита 

гражданских 

прав. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

10-20 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

6 

Тема 6. Общие 

положения о 

вещных правах 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

20-30 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е   



7 Тема 7. 

Наследственн 

ое право 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

30-40 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

8 Тема 8. Общие 

положения об 

исключительн 

ых правах 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

40-50 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

9 Тема 9. Общие 

положения об 

обязательства х 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

Контрольн 

ая работа. 

50-60 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

практически е 

10 Тема 10. Общие 

положения о 

договоре 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

Контрольн 

ая работа. 

60-70 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

Практическ 

ие 

11 Тема 11. 

Обязательства 

по передаче 

имущества в 

собственность 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

Контрольн 

ая работа. 

70-80 Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

Практическ 

ие 

12 Тема 12. 

Обязательства 

по передаче 

имущества в 

пользование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

Контрольн 

ая работа. 

80-90 
Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

Практическ 

ие 

13 Тема 13. 

Обязательства 

по 

производству 

работ 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тесты по 

теме, Защита 

рефератов 

Контрольн 

ая работа. 

80-90 

Устный опрос 

Тестирован 

ие, 

Практическ 

ие   



14 Тема 14. 

Обязательства 

по оказанию 

фактических и 

юридических 

услуг 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.1 

ПК 1.3 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн ая 

работа. 

1-30 Устный опрос 

Тестирован ие, 

практически е 

15 Тема 15. 

Обязательства 

по оказанию 

финансовых 

услуг 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.1 

ПК 1.3 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн ая 

работа. 

30-45 

Устный опрос 

Тестирован ие, 

Практическ ие 

16 

Тема 16. 

Обязательства 

по 

приобретению и 

использовани ю 

исключительн 

ых прав и ноу- 

хау 

 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн ая 

работа. 

30-40 Устный опрос 

Тестирован ие, 

Практическ ие 

17 Тема 17. 

Внедоговорны е 

(правоохрани 

тельные) 

обязательства 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1 

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольная 

работа. 

1-4,5 Устный опрос 

Тестирование, 

Практические 

 

 
3.1 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ п/ 

п 

Код 

компет 

енции 

Уровни сформированности компетенции 
Недостаточный Удовлетворительн ый 

(достаточный) 

Базовый Повышенный 

1 ОК - 1 Не имеет 

представления об 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Имеет неполное 

представление 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Допускает неточности в 

представлении 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ   



  
применительно к 

различным 

контекстам 

применительно к 

различным 

контекстам 

применительно к 

различным 

контекстам 

ной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

2 ОК - 2 Полное отсутствие 

способности 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 
выполнения задач 

профессионально й 

деятельности 

Испытывает 

затруднение 

самостоятельно 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессионально й 

деятельности 

Может осуществлять 

поиск и использование 

информации 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Может полностью 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационн 

ые технологии 

для 

выполнения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

3 ОК-3 

Полное отсутствие 

способности 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально е 

и личностное 

развитие, 

предприниматель 

скую деятельность в 

профессионально й 

сфере, использовать 

знания по правовой 

и финансовой 

грамотности в 

различных 

Испытывает 

затруднение 

самостоятельно 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательск 

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по правовой и 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных ситуациях 

Может осуществлять 

поиск и использование 

информации 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску ю 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по правовой и 

финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Может полностью 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн ое 

и личностное 

развитие, 

предпринимател 

ьскую 

деятельность в 

профессиональн ой 

сфере, 

использовать 

знания по 

правовой и 

финансовой 

грамотности в   



  

жизненных 

ситуациях 

  

различных 

жизненных 

ситуациях 

4 ОК 5 Отсутствие 

способности 

самостоятельно 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Затрудняется 

самостоятельно 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Может 

самостоятельно 

определять задачи 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Может уверенно 

и самостоятельно 

определять 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно м 

языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

5 ОК -09 Отсутствие 

способности 

Пользоваться 

профессионально й 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Затрудняется 

проявлять 

Пользоваться 

профессионально й 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Может проявлять 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Может полностью 

проявлять 

Пользоваться 

профессиональ 

ной 

документацией 

на 

государственно м 

и 

иностранном 

языках. 

6 ПК-1.1 Отсутствие 

способности 

Осуществлять 

профессиональ 

ное толкование 

норм права. 

Затрудняется 

проявлять 

Может проявлять Может полностью 

проявлять 

  



7 ПК-1.2 Отсутствие 

способности 

Применять нормы 

права для решения 

задач 

профессионально й 

деятельности. 

Затрудняется 

проявлять 

Применять нормы 

права для решения 

задач 

профессионально й 

деятельности. 

Может проявлять 

Применять нормы 

права для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Может полностью 

проявлять 

Применять 

нормы права для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

8 ПК-1.3 Отсутствие 

способности 

Затрудняется 

проявлять 

Может проявлять Может полностью 

проявлять 

  

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов, в том 

числе с 

использованием 

информационны х 

технологий  

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной 

дисциплины «Гражданское право» 

тест № 1 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: - 

их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, 

которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих 

прав и обязанностей; 

- их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового 

договора; 

- одни и те же субъективные права и обязанности. 

2. Источником гражданского процессуального права является: 

-Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N 



188-ФЗ 

-Решение Бабушкинского районного суда г. Москвы об удовлетворении исковых 

требований и расторжении договора ренты; 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

3. Источником гражданского права является: 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 02.10.2017; 

- Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста; 

- Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988. 

4. Императивная подведомственность - это: 

- когда гражданское дело вправе рассматривать только суд; 

- когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор; 

- когда суд рассматривает строго определенную категорию дел. 

5. Гражданское право регулирует: 

- имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, - - 

характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной 

самостоятельностью их участников; 

- процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских прав, 

сроки исполнения этих решений и порядок их обжалования; 

- семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения. 

- самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и 

методом, принципами и источниками; 

- возможность гражданина служить в вооруженных силах РФ; 

- правовые нормы, которые регулируют отношения в сфере защиты участниками 

своих субъективных прав в суде. 

7. Договор займа характеризуется как: 

-реальный, односторонний; 

-консенсуальный, двухсторонний; 

-возмездный, консенсуальный. 

8. Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения 

составляют: 

-содержание этого правоотношения; 

-правоспособность гражданина; 

-объект регулирования гражданско-правовых норм. 

9. К личным неимущественным отношениям относятся: 

- отношения, возникающие в результате создания объектов материальной 

собственности; 

- отношения, сложившиеся в связи с правом получить вознаграждения за 

созданное произведение искусства; 

- отношения, вытекающие из наложенного дисциплинарного взыскания на 

сотрудника городской администрации. 

10. Правоотношение собственности является: 

- по содержанию - имущественным, по определенности состава - абсолютным; 



- по сроку - бессрочным, по способу удовлетворения интересов - - 

обязательственным; 

- по распределению прав и обязанностей - сложным, по содержанию - 

неимущественным. 

11. Гражданское право как отрасль права представляет собой: -совокупность 

правовых норм, которые регулируют имущественные и связанные с -ними личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников; 

-совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные отношения 

сторон гражданско-правовых соглашений; 

-совокупность правовых норм, определяющих порядок принятия, рассмотрения и 

обжалования исковых требований в судах общей юрисдикции. 

12. Моментом создания юридического лица является: 

-момент внесения записи о создании этого лица в ЕГРЮЛ; 

-момент принятия решения о создании лица единственным учредителем или 

несколькими участниками; 

-момент формирования уставного капитала. 

13. Предметом договора займа могут быть: 

-Деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги; 

-личные неимущественные права; 

-предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте. 

14. Как именуется сторона договора купли-продажи, передающая вещь - 

другой стороне? 

-Продавец; 

-Покупатель; 

-Получатель ренты. 

15. Какой из договоров является публичным? 

-Проката; 

-Займа; 

-Мены. 

16. Если экономия подрядчика не сказалась на качестве выполненной 

работы, какую оплату он получит? 

-Оплату согласно договору, если заказчик не докажет обратное; 

-Оплату меньше на ту сумму, на которую произведена экономия; 

-Оплату, указанную в договоре подряда, с премией за экономию средств заказчика. 

17. Временем открытия наследства считается: 

-момент смерти гражданина; 

-дата обращения наследников к нотариусу; 

-дата регистрации завещания. 

18. Какие сделки имеют право совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет? 

-купить упаковку конфет; 

-продать свой мобильный телефон, полученный в качестве подарка; 

-подарить другу дорогой велосипед, подаренный родителями. 

19. Предприятие как объект прав - это: 

-имущественный комплекс, используемый для предпринимательства; 



-или ведения иного хозяйства; 

-общество с разделенным на акции уставным капиталом. 

20. Действия граждан и юридических лиц, совершаемые с целью 

установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей 

- это: 

-сделки; 

-объекты регулирования гражданско-правовых норм; 

-содержание гражданских правовых отношений. 

21. Каков срок исковой давности по требованию о признании сделки 

недействительной? 

-3 года; 

-1 год; 

-5 лет. 

22. Доверенность - это: 

-письменное уполномочие, которое одно лицо выдает другому для 

представительства перед третьими лицами; 

-ценная бумага, которая удостоверяет письменное финансовое обязательство о 

возврате долга; 

-документ, в котором человек указывает порядок распределения имущества после 

своей кончины. 

23. По истечении какого срока появляется право собственности на 

безнадзорное животное? 

-6 месяцев; 

-12 месяцев; 

-3 месяца. 

24. Какую вещь не допускается подарить учителю? 

-технику стоимостью 4000 рублей по случаю празднования 1 сентября от имени 

родителей; 

-магнитофон стоимостью 5000 рублей - приз на конкурсе профмастерства; 

-Коробку конфет и цветы стоимостью 2000 

25. Кто является наследниками первой очереди? 

-Дети, супруг и родители наследодателя; 

-Братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя 

-Дяди и тети наследодателя. 

26. Если гражданин объявлен умершим, то днем его смерти положено считать: 

-день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим; 

-день, когда гражданин пропал; 

-день, когда родственники заявили о пропаже гражданина. 

27. Что не является учредительным документом юридического лица? 

-протокол собрания акционеров; 

-устав; 

-учредительный договор. 

28. К нематериальным благам относятся: 

-жизнь, достоинство, семейная тайна; 

-право публикации произведения; право требовать возмещения убытков; 



право отказаться от наследства; 

-право требовать возврата долга; право распоряжаться своим имуществом. 

29. Какая сделка может совершаться устно? 

-Купля-продажа животного; 

-Купля-продажа недвижимости; 

-Аренда транспортного средства у юридического лица. 

30. Над кем не устанавливается опека? 

-Лицами, состоящими на учете в наркологическом диспансере; 

-Лицами, которых суд признал недееспособными из-за психического расстройства; 

-Малолетними. 

31. Деликтоспособность - это: 

-способность гражданина самому отвечать за причиненный его противоправными 

деяниями вред; 

-способность гражданина осуществлять свои права, предусмотренные законом; 

-способность гражданина исполнять обязанности в рамках гражданского договора. 

32. Совершение действий одним лицом от имени другого - это: 

-представительство; 

-субподряд; 

-исполнение культурного произведения. 

33. Предмет гражданского права включает: 

- отношения имущественного, личного неимущественного и корпоративного - 

характера, которые складываются на основе равноправия, добровольности и 

автономности имущества их субъектов; 

- общественные отношения в сфере записей актов гражданского состояния, 

отношения государственной собственности; 

- вещи, денежные средства на счетах, неимущественные права, результаты 

интеллектуального труда. 

34. Принципами гражданского права являются: 

-базовые начала и идеи, которые в общем предопределяют содержание предмета 

гражданского права, особенности нормативной базы, регулирующей этот предмет, 

а также правоприменительную практику; 

-гражданско-правовые нормы, которые призваны упорядочить отдельный вид 

имущественных отношений; 

-методы и приемы, при помощи которых происходит регулирование отношений, 

входящих в предмет науки гражданского права. 

35. Источники гражданского права - это: 

-нормативные акты различной юридической силы, в которых содержатся 

нормы гражданского права; 

-первобытные обычаи и своды правил, регулирующие отношения собственности, 

из которых появилось гражданское право; 

-учебники, монографии и пособия по гражданскому праву. 

36. Методом гражданского права является метод: 

-диспозитивный; 

-презумпции невиновности; 

-запрета. 



37. Ответственностью без вины в гражданском праве принято считать: 

- обязанность одного субъекта правоотношения возместить ущерб или уплатить 

неустойку второму, даже если нарушение права произошло не по вине первого; 

- недоказанная в суде вина должника, в соответствие с которой он освобождается 

судом от обязанности возмещать вред; 

- добровольное погашение суммы причиненного ущерба должником по договору 

без привлечения судебных инстанций для разрешения имущественного спора. 

Тест. 38. Является ли обычай источником гражданского права? 

-Является; 

-Не является; 

-Является, если зафиксирован в норме права. 

39. Что включает в себя принцип правового равенства участников 

гражданских правоотношений? 

-одинаковую защиту на законодательном уровне всех собственников; 

-равный набор обязанностей всех собственников на территории государства; 

-возможность собственников реализовывать свои права по личному усмотрению. 

40. Лишение имущества только по судебному решению - это воплощение 

принципа: 

-неприкосновенности имущества; 

-невмешательства в частные интересы в произвольном порядке; 

-добросовестности. 

41. Выбор по своему усмотрению партнера, с которым будет заключено 

соглашение, предусматривает принцип: 

-свободы договора; 

-дозволительной направленности; 

-равенства субъектов. 

42. Может ли в завещании быть указано имущество, которое наследодатель 

на момент составления завещания еще не приобрел? 

-Может; 

-Не может, так как не определены индивидуальные признаки вещи; 

-Может, если уже заключен договор на приобретение такого имущества, но по 

сроку этот договор еще не вступил в законную силу. 

43. Если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя, последний: 

-имеет право отменить договор дарения; 

-обязан отменить договор дарения; 

-имеет право присвоить себе какую-либо вещь одаряемого взамен подаренного 

имущества. 

44. Когда арендатор обязан известить арендодателя о расторжении договора 

проката? 

-Минимум за 10 дней до отказа; 

-За 5 рабочих дней до отказа; 

-Минимум за 7 календарных дней до отказа. 

45. Если при обещании награды сразу несколько лиц выполняют условия, 

указанные в объявлении, то: 

-награда выплачивается первому выполнившему все действия; 



-награда делится равными частями между всеми исполнителями; 

-награда выплачивается на усмотрение лица, подавшего объявление 

Тест №2 

1. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и 

коммерческими юридическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

2. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 

3. Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых 

отношений; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои 

права самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

4. Равенство правового режима, недопустимость 

произвольного вмешательства в частные дела, неприкосновенность частной 

собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

5. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской 

деятельности, но не закрепленные в законе; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

6. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 



7. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» 

означает: 

а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

8. Мнимая сделка ... ничтожна (ст. 170 ГК) 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

9. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 223 ГК): а) это 

диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

10. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

11. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

12.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать 

за неправомерные действия называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью; 

г) правосубъектность. 

^.Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет; 



г) с 21 года. 

14. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 

а) способность двигаться; 

б) способность разумно исполнять права и обязанности; 

в) способность жить; 

г) способность самообслуживания. 

15. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому 

законодательству возникает с момента: 

а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 

б) создания. 

в) открытия расчетного счета в банке; 

г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 

16. Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 

а) досрочное приобретение дееспособности; 

б) равенство мужчин и женщин; 

в) равенство прав граждан; 

г) равные права независимо от возраста. 

17. «У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно»: 

а) да; 
б) нет; 
в) не всегда; 

г) эта норма в законе не установлена. 

18. За действия совершеннолетнего лица, ограниченного судом в дееспособности, 

отвечает: 

а) он сам; 

б)опекун; 

в) попечитель; 

г) родитель. 

19. Лицензионный орган может аннулировать лицензию без обращения в суд в 

случае: 

а) неуплаты лицензиатом в течение 3 месяцев лицензионного сбора за 

предоставление лицензии; 

б) неоднократного нарушения лицензионных требований и условий; 

в) грубого нарушения лицензионного законодательства; 

г) неуплата в течение 1 месяца лицензионного сбора за предоставление лицензии. 



20. Временем рождения юридического лица считается: 

а) дата собрания учредителей; 

б) дата подписания учредительного договора; 

в) дата обращения в регистрирующий орган; 

г) момент его регистрации. 

21. Кто может принять решение о ликвидации юридического лица? 

а) только суд; 

б) учредители (участники) юридического лица или его орган, уполномоченный на 

то учредительными документами, либо суд; 

в) учредители или орган юридического лица, уполномоченный на то 

учредительными документами, суд либо налоговые органы; 

г) только сами участники юридического лица. 

22. Ограничивается ли ответственность юридического лица размером его 

уставного капитала? 

а) нет, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему 

имуществом; 

б) да, ограничивается; 

в) нет, при недостаточности уставного капитала субсидиарную ответственность 

по обязательствам юридического лица несут — его учредители; 

г) эта норма в законе не установлена. 

23. Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью по 

обязательствам общества? 

а) не отвечают и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

б) отвечают в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в) несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

внесенных ими вкладов; 

г) отвечают всегда. 

24. Определите возможные последствия нарушения сроков формирования 

уставного капитала ООО: 

а) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала и 

зарегистрировать его либо прекратить свою деятельность путем ликвидации; 

б) общество должно прекратить свою деятельность путем ликвидации; 

в) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала; 

г) подождать, пока появятся достаточные средства. 

25. В акционерном обществе право управлять имеют владельцы: 

а) любых акций; 

б) простых акций; 



в) привилегированных акций; 

г) именных акций 

26. Участники производственного кооператива несут по своим обязательствам 

ответственность: 

а) полную; 

б) солидарную; 

в) дополнительную; 

г) ограниченную. 

27. Распределение прибыли в производственном кооперативе производится: 

а) по доле в складочном капитале; 

б) по должностному окладу; 

в) по труду; 

г) пропорционально стоимости акций. 

28. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам: 

а) денежными средствами; 

б) всем своим имуществом; 

в) имуществом собственника; 

г) всем перечисленным выше имуществом. 

29. Правительство РФ несет по обязательствам казенных предприятий 

ответственность: 

а) полную; 

б) дополнительную; 

в) ограниченную; 

г) смешанную. 

30. Учреждение — это организация, которая имеет: 

а) право собственности на имущество; 

б) имущество закрепляется за учреждением на праве хозяйственного ведения; 

в) имущество закрепляется за учреждением на праве оперативного управления; 

г) не имеет никакого права на имущество. 

31. Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) принятие решения о ликвидации; 

б) создания ликвидационной комиссии; 

в) когда произведен расчет с кредиторами; 

г) внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

32. Некоммерческие юридические лица: 



а) вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

б) вправе заниматься предпринимательской деятельностью только 

после получения специального разрешения; 

в) вправе заниматься предпринимательской деятельностью постольку, поскольку 

это необходимо для достижения их уставных целей; 

г) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

33. Укажите признак предпринимательской деятельности: 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) наличие постоянных доходов от деятельности; 

в) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве подсобных 

заработков; 

г) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

34. Информация, содержащая служебную или коммерческую тайну, становится 

объектом гражданских прав при условии, если: 

а) она имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) к ней есть свободный доступ; 

в) обладатель информации не принимает меры к ее охране; 

г) она имеет материальную ценность. 

35. С точки зрения гражданского права космическая станция является: 

а) движимой вещью; 

б) движимой вещью с особым правовым режимом; 

в) недвижимой вещью; 

г) вообще не является вещью. 

36. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем доли 

в акционерный капитал, называется: 

а) коносаментом; 

б) акцией; 

в) чеком; 

г) сертификатом. 

37. Какие виды имущества входят в предприятие как имущественный комплекс? 

а) все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия; 

б) все виды имущества, за исключением прав на средства индивидуализации 

(фирменное наименование, товарный знак) 

в) все виды имущества, за исключением обязанностей 

(долгов) предприятия; 

г) эта норма в законе не определена. 

38. Что из указанного ниже не является объектом авторского права? 



а) судебное решение; 

б) программы для ЭВМ; 

в) произведения искусства; 

г) ноу-хау. 

39. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений: 

а) о загрязнении окружающей среды; 

б) о численности, составе работников; 

в) о системе оплаты труда; 

г) которые носят конфиденциальный характер и позволяют их обладателю 

избежать неоправданных расходов. 

40. Волевое правомерное действие, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений — это: а) сделка; 

б) представительство; 

в) поручительство 

г) доверенность. 

41. Договор аренды школы, заключенный в феврале, начнет действовать с июня, 

называется: 

а) договор с отлагательным сроком; 

б) договор с отменительным сроком; 

в) договор с исключительными условиями; 

г) договор с дополнительными условиями. 

42. Сделка, для признания недействительности которой требуется решение суда, 

называется: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) мнимой; 

г) неоспоримой. 

43. Последствия недействительности сделки: 

а) применение административной ответственности; 

б) устранение имущественных последствий, возникших в результате исполнения 

сделки; 

в) аннулирование сделки; 

г) применение уголовной ответственности. 

44. Исковой давностью считают: 

а) срок, в течение, которого заинтересованное лицо может обратиться в суд за 

защитой своего права; 

б) срок погашения самого права; 



в) срок, при соблюдении которого суд обязан предоставить защиту лицу, право 

которого нарушено; 

г) срок, по истечении которого погашается право. 

45. Общий срок исковой давности: 

а) 1 год; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 года; 

г) 5 лет. 

46. В каких случаях сделки должны совершаться в простой письменной форме? 

а) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с гражданами, 

а также между гражданами на сумму, превышающую не менее, чем в 10 раз МРОТ; 

б) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с гражданами; 

в) если сделки заключаются между юридическими лицами на сумму, 

превышающую в 5 раз МРОТ, а также сделки граждан между собой; 

г) сделки должны совершаться только в нотариальной форме. 

47. Какие сделки называются недействительными? 

а) сделки, не соответствующие требованиям закона; 

б) сделки, не исполненные их участниками; 

в) условные сделки; 

г) сделки, осуществляемые посредством умолчания. 

48. Общие правовые последствия недействительности сделки: 

а) обязанность каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке; 

б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 

в) взыскание штрафа с обеих сторон в доход государства; 

г) наступление уголовной ответственности. 

49. Какая сделка относится к мнимой? 

а) сделка, совершенная без намерения создать правовые последствия; 

б) сделка, не исполненная обеими сторонами; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, не отвечающая требованиям закона. 

50. У кого возникают права и обязанности по сделке, совершенной через 

представителя? 

а) у представляемого; 

б) у представителя; 

в) у представителя и третьего лица; г) у всех перечисленных выше лиц. 

51. Возможно ли исполнение обязанности по истечении срока исковой давности? 

а) да; 



б) нет; 

в) должник вправе требовать исполненное обратно; 

г) эта норма в законе не определена. 

52. Право собственности включает в себя следующие права в отношении 

имущества: 

а) владеть, пользоваться и распоряжаться; 

б) владеть и пользоваться; 

в) пользоваться и распоряжаться; 

г) владеть и распоряжаться. 

53. Приобретательская давность на недвижимое имущество составляет: 

а) 15 лет; 

б) 10 лет; 

в)5 лет; 

г) 25 лет. 

54. К веще-правовым способам защиты права собственности относят: 

а) истребование вещи из чужого незаконного владения; 

б) возмещение неустойки; 

в) возмещение убытков; 

г) признание сделки недействительной. 

55. Истребование вещи из чужого незаконного владения — это: 

а) виндикационный иск; б) негаторный иск; 

в) обязате льство; 

г) конфискация. 

56. Защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения, —это: а) 

виндикационный иск; 

б) негаторный иск; 

в) обязательство; 

г) договор. 

57. К основаниям прекращения права собственности не относят: 

а) ликвидацию юридического лица; 

б) аренду имущества собственника; 

в) отказ от права собственности; 

г) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

58. Участник общей долевой собственности вправе продать свою долю 

постороннему лицу: 

а) при условии, что остальные участники имеют право преимущественной 



покупки; 

б) при согласии остальных участников на продажу доли; 

в) независимо от согласия остальных участников; 

г) такого права он не несет. 

59. Какими правами из перечисленных обладает собственник в отношении 

имущества, переданного им в хозяйственное ведение? а) правом решать вопросы 

создания, реорганизации, ликвидации предприятия, определения предмета и целей 

его деятельности, осуществлять контроль за использованием имущества; 

б) правом контролировать использование по назначению и сохранению 

имущества, принадлежащего предприятию, изымать имущество, используемое не 

по назначению; 

в) правом изымать лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество и распоряжаться им по своему усмотрению. 

60. Может ли суд применить к сделкам граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, меры 

гражданской ответственности? 

а) может; 

б) не может; 

в) может только в случаях, установленных законом; 

г) такая правовая норма ГК не установлена. 

61. Ущерб, возмещаемый каждым причинителем в соответствии со своей долей, 

установленной законом или договором, — это: а) долевая ответственность; 

б) солидарная ответственность; 

в) субсидиарная ответственность; 

г) смешанная ответственность. 

62. Субсидиарная ответственность-это: 

а) это ответственность одного лица за деятельность другого; 

б) это ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, 

являющегося основным должником; 

в) это ответственность, которую несут обе виновные стороны; 

г) это ответственность в равной с другими доле. 

63. Регрессивная ответственность — это 

а) ответственность одного лица за деятельность другого; 

б) ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, 

являющегося основным должником; 

в) ответственность, которую несут обе виновные стороны; 

г) ответственность, которую несет один из должников. 

64.Возможен ли односторонний отказ от исполнения обязательства? 



а) односторонний отказ невозможен вообще; 

б) всегда возможен; 

в) возможен только в исключительных случаях (по закону или договору, если 

стороны связаны предпринимательской деятельностью); 

г) такой правовой нормы в законе не установлено. 

65В гражданском праве переход прав кредитора к другому лицу называется: а) 

цессией; 

б) концессией; 

в) переводом долга; 

г) офертой. 

66. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора, называется: 

а) залогом; 

б) авансом; 

в) поручительством; 

г) неустойкой. 

67. Принудительное исполнение обязательства может осуществляться: 

а )из всего имущества должника; 

б) из имущества должника, за исключением его личного имущества; 

в) кредитор может требовать исполнения обязательства за счет 

г) имущества родственников; 

д) из имущества должника и его родственников. 

68. Какой из указанных способов обеспечения обязательств не предусмотрен ГК 

РФ? 

а ) неустойка; 

б) залог; 

в ) предоплата; 

г) поручительство. 

69. В какой срок обязательство должно быть исполнено, если в самом 

обязательстве срок не указан? 

а ) разумный; 

б) до востребования; 

в) в течение недели; 

г) неопределенный. 

70. Стороны вправе заключить договор: 

а ) только предусмотренные законом; 



б) непредусмотренные законом; 

в) предусмотренные и непредусмотренные законом, но и не противоречащие 

ему; 

г) любой договор по своему усмотрению. 

71. Предложение заключить договор называется: 

а ) реституцией; 

б) офертой; 

в) акцептом. 

72. Дата ответа о принятии предложения о договоре называется: 

а) виндикацией; 

б) реституцией; 

в) офертой; 

г) акцептом. 

73. Какой из видов договоров не предусмотрен ГК РФ? 

а) возмездный; 

б) безвозмездный; 

в ) односторонний; 

г) долгосрочный. 

74. Моментом заключения договора считается: 

а) момент передачи имущества, если это необходимо по договору; 

б) момент получения лицом акцепта; 

в ) момент государственной регистрации, если иное не установлено законом; 

г) все моменты, указанные выше, законны. 

75. Исполнение обязательства должно соответствовать: 

а) условиям обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а при 

их отсутствии - обычаям делового оборота; 

б ) условиям обязательства и обычаям делового оборота; 

в) требованиям закона и иных правовых актов; 

г) пожеланиям сторон. 

76. Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности? 

а) допускается в случаях, предусмотренных законом или договором; 

б) нет, не допускается; 

в) не допускается, если иное не предусмотрено законом; 

г) допускается во всех случаях. 

77. Какое право из нижеперечисленных не может переходить к другим лицам? 



а) право на получение дивидендов по акциям; 

б ^требование об алиментах; 

в) право на получение суммы займа и процентов на нее; 

г )никакое. 

78. При отсутствии указаний в договоре подряда на то, что цена твердая или 

приблизительная, она определяется как: 

а) приблизительная; 

б)твердая; 

в ) цена, предложенная заказчиком; 

г )цена, предложенная подрядчиком. 

1. 

79. Наследование по закону означает: 

а) наследование в соответствии с нормами действующего законодательства; 

б) наследование при отсутствии завещания; 

в) наследование имущества всеми наследниками в равных долях; 

г) наследование всего имущества одним наследником. 

80. Наследование по завещанию возможно: 

а) только в пользу близких родственников; 

б) только в пользу лиц, не входящих в круг наследников по закону; 

в) в пользу любых лиц, назначенных наследователем; 

г) в пользу лиц, назначенных нотариусом. 

81. Кто имеет право на обязательную долю в наследовании? 

а) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследователя; 

б) нетрудоспособные супруг и родители наследователя; 

в) трудоспособные дети наследователя; 

г) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, супруг и родители. 

82. Завещание может быть удостоверено: 

а) нотариусом; 

б) другом завещателя; 

в) лицом, в пользу которого составлено завещание; 

г) простым членом экспедиции. 

83. Принятие наследства должно быть осуществлено в течение: 

а) 3 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев; 

г) 1 года. 

84. Местом открытия наследства является: 



а) место рождения умершего; 

б) место смерти умершего; 

в) основное место жительства 

г) последнее место жительства. 

85. Наследники по закону призываются к наследству: 

а) в алфавитном порядке; 

б) в возрастном порядке; 

в) в порядке, который они определили сами; 

г) в порядке очередности. 

86. Для возникновения авторского права требуется: 

а) специальное оформление произведения; 

б) его регистрация; 

в) авторское право возникает автоматически с момента создания произведения; 

г) оформление авторского права у нотариуса. 

87. Субъектами авторского права могут быть: 

а) автор и соавтор; 

б) родственники автора; 

в) наследники, не указанные в завещании автора; 

г) все перечисленные выше лица. 

88. Срок действия авторского права для авторов: 

а) 50 лет; 

б) 100 лет; 

в) в течение жизни автора и 25 лет после его смерти; 

г) в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

89. За нарушение авторского права не предусмотрено: 

а) возмещение убытков; 

б) компенсация; 

в) восстановление нарушенного права; 

г) уголовная ответственность. 

90. Права, смежные с авторскими, истекают: 

а) через год с момента первого исполнения; 

б) через 10 лет с момента первого исполнения; 

в) через 50 лет с момента первого исполнения; 

г) действуют бессрочно. 

Критерии оценки: 

□ оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 



демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

□ оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе 

и в будущей профессиональной деятельности; 

□ оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

□ оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Примерные темы рефератов: 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. 

2. Метод гражданско-правового регулирования. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское 

законодательство и его система. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

5. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

6. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

7. Классификация гражданских правоотношений. 

9. Юридические факты в гражданском праве. 

10. Граждане как субъекты гражданского права. 

11. Правоспособность граждан. Возникновение, ограничение и прекращение 

правоспособности. 

12. Спорные вопросы предмета гражданского права. 

13. Имущественные отношения как предмет гражданского права: 

понятие, виды, регулирование. 

14. Личные неимущественные отношения как предмет 

гражданского права: понятие, виды, регулирование. 

15. Функции гражданского права в рыночной экономике. 

16. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у 

различных видов субъектов гражданских правоотношений. 

17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 



18. Вещи и имущество: понятие, сравнительная характеристика. 

19. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

20. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

21. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

22. Сроки защиты гражданских прав. 

23. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

24. Пределы осуществления гражданских прав. 

25. Гражданско-правовое значение антимонопольных вопросов и запрета 

недобросовестной конкуренции. 

26. Понятие и содержание права на защиту. 

27. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. 

28. Право общей собственности: понятие и виды. 

29. Возникновение права собственности у приобретателя по договору. 

30. Гражданско-правовой аспект приватизации. 

31. Вещно-правовая защита владения. 

32. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении 

этих прав в силу закона. 

33. Гражданско-правовая ответственность - один из видов имущественной 

ответственности. 

34. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

35. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

Критерии оценки: 

□ оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

□ оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе 

и в будущей профессиональной деятельности; 

□ оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения; 

□ оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 



Вопросы на экзамен. 

1 . Понятие, предмет и метод науки гражданского права. Место гражданского 

права в системе частного права. 

2 . Функции гражданского (частного) права 

Принципы гражданского (частного) права. Понятие и виды источников 

гражданского права. 

3 .Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент возникновения 

и прекращения правоспособности. 

4 .Понятие гражданской дееспособности. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание 

граждан недееспособными. Патронаж, опека и попечительство. 

5 .Безвестное отсутствие и его правовые последствия. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. 

6 .Понятие объектов гражданских правоотношений. 

7 .Материальные блага. Вещи их классификация. 

8 .Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 

Иные нематериальные блага 

9 . Понятие и классификация юридических фактов. 

10 .Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 

11 .Виды сделок. Условия действительности сделки. 

12 . Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической 

литературе к проблеме недействительности сделок. Понятие недействительности 

части сделки. 

13 . Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

14 . Сущность и виды представительства. Понятие и реквизиты доверенности. 

15 . Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

16 . Понятие гражданскоправовой ответственности и ее содержание. 

17 .Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие срока исковой давности 

18 .Понятие наследования. Значение наследственного 

правопреемства. Основания наследования. 

19 .Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. 

20 .Понятие и состав наследственной массы. Принцип свободы завещания. 

Понятие завещания, его форма. Содержание завещания. Виды завещательных 

распоряжений. 

21 .Круг наследников по закону. Размер долей наследников по закону. 

Наследственная трансмиссия 



22 . Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные 

произведения. Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе 

исключительных прав. 

23 . Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных 

неимущественных прав. 

24 .Виды личных неимущественных прав. Понятие чести, достоинства, деловой 

репутации. 

25 .Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой репутации. 

Способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации. 

26 .Защита права на жизнь, здоровье, имя, неприкосновенность внешнего облика. 

27 .Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли- 

продажи. 

28 . Виды имущества, признаваемого товаром по договору купли-продажи. Срок 

исполнения обязательства из договора купли-продажи. 

29 .Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 

комплектности товаров. Последствия их нарушения. 

30 .Гарантия качества товара и срок годности товара. Признаки договора 

розничной купли-продажи. 

31 .Защита прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. Отмена 

дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

32 . Понятие ренты. Виды рентных обязательств. 

33 . Понятие договора аренды (имущественного найма). Условия договора аренды. 

Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. 

34 .Понятие и источники правового регулирования финансовой аренды (лизинга). 

Классификация видов лизинга. 

35 . Гражданско-правовые особенности безвозмездного пользования имуществом. 

Характеристика договора безвозмездного пользования (договора ссуды). 

36 .Сущность страхования как экономической категории. Имущественное и 

личное страхование. Смысл и назначение обязательного страхования. 

37 .Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию. 

38 . Институт суброгации и сфера его применения в страховании. Отличие 

суброгации от права регресса. 

39 .Значение института перестрахования в системе страховой 

защиты. 

40 .Основания возникновения заемных и кредитных обязательств. Разграничение 

договоров займа и кредитного договора. Понятие и формы безналичных расчетов. 

Критерии оценки: 

□ оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 



демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

□ оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе 

и в будущей профессиональной деятельности; 

□ оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

□ оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

КЛЮЧИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ К ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

« Гражданское право » 

Ключи правильных ответов к тесту №1 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, 

которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих 

прав и обязанностей; 

2. Источником гражданского процессуального права является: Федеральный 

закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N 188-ФЗ 

3. Императивная подведомственность - это: 

когда гражданское дело вправе рассматривать только суд; 

4. Гражданское право регулирует: 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной 

самостоятельностью их участников; 

6. Гражданское право представляет собой: 

самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и 

методом, принципами и источниками; 

7. Договор займа характеризуется как: 

реальный, односторонний; 

8. Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения 

составляют: 

содержание этого правоотношения; 



9. К личным неимущественным отношениям относятся: 

отношения, возникающие в результате создания объектов материальной 

собственности; 

10. Правоотношение собственности является: 

по содержанию - имущественным, по определенности состава - абсолютным; 

11. Гражданское право как отрасль права представляет собой: совокупность 

правовых норм, которые регулируют имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников; 

12. Моментом создания юридического лица является: 

момент внесения записи о создании этого лица в ЕГРЮЛ; 

13. Предметом договора займа могут быть: 

деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги; 

14. Как именуется сторона договора купли-продажи, передающая вещь 

другой стороне? 

Продавец; 

15. Какой из договоров является публичным? 

Проката; 

16. Если экономия подрядчика не сказалась на качестве выполненной 

работы, какую оплату он получит? 

Оплату согласно договору, если заказчик не докажет обратное; 

17. Временем открытия наследства считается: момент смерти гражданина; 

18. Какие сделки имеют право совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 

лет? 

купить упаковку конфет; 

19. Предприятие как объект прав - это: 

имущественный комплекс, используемый для предпринимательства; 

20. Действия граждан и юридических лиц, совершаемые с целью 

установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей 

- это: 

сделки; 

21. Каков срок исковой давности по требованию о признании сделки 

недействительной? 

3 года; 

22. Доверенность - это: 

письменное уполномочие, которое одно лицо выдает другому для 

представительства перед третьими лицами; 

23. По истечении какого срока появляется право собственности на 

безнадзорное животное? 

6 месяцев; 

24. Какую вещь не допускается подарить учителю? 

технику стоимостью 4000 рублей по случаю празднования 1 сентября от имени 

родителей; 

25. Кто является наследниками первой очереди? 

Дети, супруг и родители наследодателя; 



26. Если гражданин объявлен умершим, то днем его смерти положено 

считать: 

день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим; 

27. Что не является учредительным документом юридического лица? 

протокол собрания акционеров; 

28. К нематериальным благам относятся: 

жизнь, достоинство, семейная тайна; 

29. Какая сделка может совершаться устно? 

Купля-продажа животного; 

30. Над кем не устанавливается опека? 

Лицами, состоящими на учете в наркологическом диспансере; 

31. Деликтоспособность - это: 

способность гражданина самому отвечать за причиненный его противоправными 

деяниями вред; 

32. - тест.Совершение действий одним лицом от имени другого - это: 

представительство; 

33. Предмет гражданского права включает: 

отношения имущественного, личного неимущественного и корпоративного 

характера, которые складываются на основе равноправия, добровольности и 

автономности имущества их субъектов; 

34. Принципами гражданского права являются: 

базовые начала и идеи, которые в общем предопределяют содержание предмета 

гражданского права, особенности нормативной базы, регулирующей этот предмет, 

а также правоприменительную практику; 

35. Источники гражданского права - это: 

нормативные акты различной юридической силы, в которых содержатся нормы 

гражданского права; 

36. Методом гражданского права является метод: диспозитивный; 

37. Ответственностью без вины в гражданском праве принято считать: 

обязанность одного субъекта правоотношения возместить ущерб или уплатить 

неустойку второму, даже если нарушение права произошло не по вине первого; 

Тест. 38. Является ли обычай источником гражданского права? Является; 

39. Что включает в себя принцип правового равенства участников 

гражданских правоотношений? 

одинаковую защиту на законодательном уровне всех собственников; 

40. Лишение имущества только по судебному решению - это воплощение 

принципа: 

неприкосновенности имущества; 

41. Выбор по своему усмотрению партнера, с которым будет заключено 

соглашение, предусматривает принцип: 

свободы договора; 

42. Может ли в завещании быть указано имущество, которое наследодатель 

на момент составления завещания еще не приобрел? 

Может; 

43. Если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя, последний: 



имеет право отменить договор дарения; 

44. Когда арендатор обязан известить арендодателя о расторжении договора 

проката? 

Минимум за 10 дней до отказа; 

45. Если при обещании награды сразу несколько лиц выполняют условия, 

указанные в объявлении, то: 

награда выплачивается первому выполнившему все действия;
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Ответы к вопросам. 
1 .Понятие, предмет и метод науки гражданского права. Место гражданского права 

в системе частного права. 

Гражданское право — система правовых норм, составляющих основное содержание частного пра-

ва и регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, осно-ванные 

на независимости и имущественной само-стоятельности их участников, методом юридиче-ского равенства 

сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятель-ности по 

удовлетворению своих потребностей и интересов. 

Предмет отрасли права — это круг общественных отношений, которые она регулирует. 

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а также связанные с 

имущественными личные неимущественные отношения. 

В предмет гражданского права входят: 

• имущественные отношения; 

• личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

• личные неимущественные отношения, несвязанные с имущественными. 

Имущественные отношения включают в себя: 

• вещные; 

• обязательственные. 

Личные неимущественные права, связанные с имущественными — это отношения, которые 

возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности. Указанные объекты носят 

нематериальный характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные 

права на использования объекта определенным способом, право получения вознаграждения. 

Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными — это отношения, 

которые возникают по поводу нематериальных благ — неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, 

здоровье, честь, достоинство — ст. 150 ГК РФ). Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут 

передаваться от одного лица другому. 

2 .Функции гражданского (частного) права 

Функции гражданского права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним 

относятся: 
• регулятивная: 

• охранительная. 

• Регулятивная функциягражданского правазаключается впредоставленииучастникам 

регламентируемых отношений возможностей их саморегулирования. 

• Охранительная функция гражданского права имеетпервоочередной целью защиту 

имущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание 

имущественного состояния добросовестных субъектов в положении, существовавшем до нарушения их 

прав и интересов. Поэтому по общему правилу она реализуется путем восстановления нарушенных прав 

либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. 

• Важный аспект охранительной функции составляет также предупредительновоспитательная 

задача, состоящая в стимулировании и организации такого поведения участников регулируемых 

отношений, которое исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов. 

3. Принятие и вступление в силу гражданского законодательства и подза конных актов. 
• Дата принятия федерального закона - день принятия его Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

• Федеральные законы подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" и 

"Собрании законодательства Российской Федерации" в течение 7 дней после их подписания Президентом 

Российской Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней после их официального 

опубликования, если иное не установлено самим законом. 

• Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации подлежат опубликованию в тех же изданиях в течение 10 дней после их 

подписания. По общему правилу указанные акты вступают в действие по истечении 7 дней после их 

официального опубликования. 

• Ведомственные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, 



подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Они вступают в 

действие по истечении 10 дней со дня их официального опубликования в газете "Российские вести" и в 

"Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 

4. Действие гражданского законодательства. 
• По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. По отношениям, возникшим до 

введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, воз-

никшим после введения его в действие. 

• Если иное не предусмотрено самим актом, то его действие распространяется на всю 

территорию Российской Федерации. 

• По общему правилу российское гражданское законодательство применяется ко всем лицам, 

находящимся на территории Российской Федерации. 

3 .Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент возникновения и 

прекращения правоспособности. 

Правоспособность — способность лица иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами 

правоспособностью. В случае ограничения российских граждан в правоспособности на территории 

определенного государства, на территории России вводятся ответные ограничения (реторсии) в отношении 

граждан этого государства. 

В содержание правоспособности граждан входят права и обязанности, закрепленные за ними по 

действующему законодательству. 

Перечень основных прав содержится в Конституции. Более детально содержание правоспособности 

граждан очерчено в ГК РФ. Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь 

иные имущественные и личные неимущественные права. 

Закон указывает неисчерпывающий перечень гражданских прав, поскольку многообразие 

общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством, предполагает наличие и таких 

прав, которые хотя прямо и не предусмотрены законом, но не противоречат основным его принципам и 

началам. 

Содержание правоспособности граждан тесно связано с личностью человека, с необходимостью 

удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Поэтому правоспособность при всей своей 

обширности небезгранична. Прежде всего, закон исключает любые юридические возможности 

эксплуатации человека человеком. Гражданин не может иметь в личной собственности имущество, изъятое 

из гражданского оборота, например, объекты исключительной собственности государства и др. 

Граждане не могут ограничить себя в правоспособности. Сделки, направленные на ограничение 

правоспособности, недействительны. 

Законодательство не предусматривает полного лишения правоспособности, но допускает в качестве 

исключительной меры ограничение правоспособности. Например, гражданин может быть ограничен в 

выборе рода занятий (лишение права занимать определенные должности). 

Начало правоспособности гражданина определяется моментом его рождения и прекращается в день 

смерти. 12. Предпринимательство (понятие, признаки). Предпринимательская деятельность граждан 

без образования юридического лица. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования ЮЛ с момента 

ГР в качестве индивидуального предпринимателя (ст.23). Предпринимательской признается 

самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на 

систематическое получение прибыли. Необходимым условием для занятия гражданином 



предпринимательской деятельностью является: а) его дееспособность; б) Гос. регистрация в качестве 

предпринимателя. 

4 . Понятие гражданской дееспособности. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание граждан 

недееспособными. Патронаж, опека и попечительство. 

Виды дееспособности: 

1 .Полная - достижение 18 лет, эмансипация, вступление в брак до 18 лет по разрешению 

компетентных органов. 

2.Частичная 

Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Виды дееспособности: 

2 .Полная - достижение 18 лет, эмансипация, вступление в брак до 18 лет по разрешению 

компетентных органов. 

2.Частичная 

Дееспособность возникает в полном объеме: 1).с наступлением соверш-я(18 лет); 2)с момента 

вступления в брак в случаях, когда это допустимо до достижения соверш-я; 3)с момента объявления 

несоверш-го, достигшего 16 лет, дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

законных представителей занимается предпр-ой деятельностью (эмансипация). 

Полностью недееспособными являются: - дети до 6 лет; - признанные судом недееспособными 

граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или 

руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опека. 

Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) самостоятельно могут совершать: 

- мелкие бытовые сделки; - сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации; - сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями или с их разрешения третьими лицами для определенной 

цели или для свободного использования. Остальные сделки от их имени совершают их законные 

представители. 

Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно могут: - совершать 

сделки малолетних; - распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; - осуществлять 

права авторов интеллектуальной собственности; - по достижении 16 лет быть членами кооперативов; - 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Иные сделки они совершают с письменного 

согласия законных представителей. Они самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. 

Законные представители в этом случае несут субсидиарную ответственность, если у совершеннолетнего нет 

достаточных средств для возмещения причиненного вреда. 

Ограничение дееспособности возможно только судом в случае, если гражданин вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение. Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет 

имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также получать 

заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может 

только с согласия попечителя. 

При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, 

суд отменяет решение о признании его ограниченно дееспособным. 

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 



полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несоверш-ми устанавливается при лишении 

судом родителей родительских прав, при отсутствии таковых или когда несоверш-е по иным причинам 

остались без родительского попечения. 

Попечительство – над несоверш-и (от 14 до 18 лет) и гражданами, ограниченными в 

дееспособности. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

граждане. Опека прекращается в случае признания подопечного дееспособным, а также при достижении 

малолетним 14 лет. Попечительство прекращается в случаях: отмены ограничения дееспособности 

подопечного, по достижении несовершеннолетним 18 лет, при вступлении его в брак или эмансипации. 

По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 

может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть 

установлено попечительство в форме патронажа. 

5 .Безвестное отсутствие и его правовые последствия. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим производится судом по заявлению 

заинтересованного лица, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Годичный срок исчисляется со дня получения последних сведений об отсутствующем, а при отсутствии 

таковых – с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 

отсутствующем, или даже с 1 января следующего года. 

Правовые последствия. 

• имущество безвестно отсутствующего при необходимости поступает в доверительное 

управление лица, действующего по договору с органом опеки (ст. 1012 передача имущества в 

доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному 

управляющему). 

• Это имущество может быть использовано для осуществления сделок и выполнения 

обязанностей отсутствующего. 

• Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий 

обязан содержать 

Ст. 44 ГК. При явке безвестно отсутствующего или обнаружения его места пребывания по решению 

суда устраняются все указанные ранее правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения 

суда отменяется управление имуществом этого гражданина. 

По ст. 45 ГК РФ Объявление гражданина умершим также производится судом, если в месте 

жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал при 

обстоятельствах, дающих основания предполагать о его смерти или гибели, – в течение шести месяцев. 

Вместе с тем военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, 

может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 

действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, является по общему правилу день вступления в 

законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего 

без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 

предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. 

Правовые последствия. (ст. 46 ГК). 

Юридические последствия объявления гражданина умершим одинаковы с юридическими 

последствиями его смерти. 

• В случае явки гражданина, объявленного умершим, он вправе требовать от других лиц 

возврата сохранившегося имущества (кроме денег и ценных бумаг по ст. 302), если оно перешло к этим 

лицам безвозмездно. 

• По возмездным сделкам имущество подлежит возврату, если доказано, что, приобретая 

имущество, приобретатели знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При 



невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость. 

6.Понятие объектов гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений - это различные материальные (в том числе 

вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие 

предмет деятельности субъектов гражданского права. 
Объекты гражданских правоотношений и их гражданско-правовой режим 

Иначе говоря, определенным группам объектов гражданских прав соответствуют и различные виды 

гражданских правоотношений. С этой точки зрения следует различать объекты 

1. вещных, 

2. обязательственных, 

3. корпоративных и 

4. интеллектуальных прав, а также 

5. объекты личных неимущественных прав. 

7.Материальные блага. Вещи их классификация. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, 

имеющие экономическую форму товара. 
Однако понятие вещей в гражданском праве не безгранично - не являются вещами: 

o входящие в состав имущества права требования и пользования («бестелесное имущество»), в том 

числе 
o безналичные деньги и «бездокументарные ценные бумаги», а также 

o «интеллектуальная собственность». 

классификация вещей (виды вещей) 

1) по индивидуальной определенности: 

• индивидуально-определенные; 

• родовые вещи (вещи, определяемые родовыми признаками). 

2) по сохранению потребительских свойств в процессе использования:потребляемые; 

непотребляемые. 

3) по возможности физического раздела вещи на части: делимые; неделимые. 

4) сложные вещи. 

5) главная вещь и ее принадлежность. 

6) по происхождению: вещи, созданные трудом человека; вещи, созданные природой (т.е. 

имеющие естественное происхождение). 

7) в зависимости от способа получения прироста имущества: плоды; продукция; доходы. 

8) по оборотоспособности: разрешенные в обороте; ограниченные в обороте; изъятые из оборота. 

9) по необходимости регистрации прав: движимые; недвижимые («по природе»; «в силу 

закона»). 

10) Одушевлённые и неодушевлённые вещи 

8.Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 

Иные нематериальные блага 

Объектами обязательственных правоотношений являются сами действия обязанного лица, 

которые могут выразиться в совершении им работы или оказании услуг. Совершаемая работа в 

ряде случаев имеет целью создание какого-либо овеществленного результата, который является 

предметом обязательственного правоотношения. 
Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. В соответствии с п. 1 ст. 1225 

ГК результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 



юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (т. е. 

интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио– или телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

В силу ст. 1226 ГК на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права,которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, 

а в случаях, предусмотренных ГК, также личные неимущественные права и иные права (право следования, 

право доступа и др.). 

9) Понятие и классификация юридических фактов. 
Юридические факты – это такие жизненные обстоятельства (события или действия, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение юридических отношений). 

Классификация юридических фактов: 

1. В зависимости от порождаемых юридических последствий юридические факты делятся: 

1) правообразующие, то есть те, с которых возникают правоотношения. 

2) правоизменяющие, те, которые приводят к изменениям правоотношений. 

3) правопрекращающие 

2. По волевому признаку юридические факты делятся: 

1) События. Это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъекта 

правоотношений, но они (юридические факты) порождают определенные правовые последствия. Примеры: 

истечение срока, достижение определенного возраста, стихийные явления. 

2) Действия. Такие юридические факты, наступление которых обусловлено волевыми фактами 

поведения людей (могут выражаться как действия и бездействия). Примеры: заключение договора, 

вынесение судом решения, издание президентом указа – правомерные действия, неправомерные – 

совершение краж и т.д. 

Действия делятся на правомерные, то есть согласующиеся с требованиями закона и неправомерные 

– действия лиц, нарушающие предписания закона. 

В свою очередь неправомерные действия, в зависимости от наличия или отсутствия вины субъекта, 

отношения делятся: 

Объективно-противоправные деяния – действия, которые совершены без вины субъекта. 

Правонарушения – те неправомерные действия, которые совершены субъектом виновно. 

Правомерные действия можно классифицировать по целевой направленности: 

1) Юридические факты - это правомерные действия, которые изначально преследуют цель – 

наступление, изменение или прекращение правоотношений. К юридическим фактам, в том числе, относятся 

сделки (это действия лиц, направленные на колнкретный правовой результат). 

В свою очередь подразделяются на односторонние и многосторонние (договоры). 

Пр. одност. сделки – предоставление доверенности 

Пр. договора – договор купли-продажи, страхование, доверие. 

Для совершения односторонней сделки достаточно лишь выражение воли одной стороны. 



По характеру действия юридические факты делятся: 

2) позитивные – это обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений 

3) негативные – обстоятельства, препятствующие возникновению правоотношений 

10) Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 

Сделкой признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Виды сделок: 

Сделки классифицируют по различным основаниям: 

1. Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон: односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки (п. 1 ст. 154 ГК РФ). В основу данной классификации положена информация о количестве лиц, 

выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней сделкой в соответствии с 

п. 2 ст. 154 ГК РФ признается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (например, 

совершение завещания, отказ от права собственности на имущество. 

Сделки могут быть. односторонние (договор дарения и.т.п.), многосторонние (договор купли-продажи, мены, 

аренды и т.п.). Всякая двух- или многосторонняя сделка есть договор 

Кроме того, сделка в соответствии с ГК - это уже реально совершенное действие, в то время как договор - это 

соглашение о действиях, которые стороны намереваются совершить в будущем. 

Сделка - это действие по реализации договора, а договор - это одно из возможных оснований совершаемых 

сделок. 

разница между сделкой и договором заключается в следующем: 

Объём. Понятие сделки – крайне широко, и в него в числе прочего включается и договор. Количество сторон. 

Договор – это волеизъявление двух и более физических или юридических лиц. Сделка может заключаться и в 

одностороннем порядке (доверенность, завещание). Уровень. Понятие «договор» используется для фиксации 

соглашений между юридическими лицами, государственно-правовыми образованиями, некоммерческими 

организациями, в то время как сделка обычно предполагает взаимодействие субъектов меньших масштабов. 

Форма. Как правило, договор заключается в письменном виде, хотя в данном правила есть исключения 

(совершении конклюдентных действий). Сделка в бытовом понимании может носить устный характер (яркий пример 

– покупка товаров с рук на рынке, когда покупатель и продавец обсуждают существенные условия на месте) 

11.Виды сделок. Условия действительности сделки. 
Сделки классифицируют по различным основаниям: 

1. Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон: односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки (п. 1 ст. 154 ГК РФ). В основу данной классификации положена 

информация о количестве лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. 

Односторонней сделкой в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ признается сделка, для совершения которой 

достаточно выражения воли одной стороны (например, совершение завещания, отказ от права 

собственности на имущество. 

2. Виды сделок в зависимости от значения основания сделки для ее действительности: каузальные 

и абстрактные сделки. Из каузальной сделки видно, какую цель она преследует. Причем цель должна 

обладать двумя признаками: быть законной и достижимой. Для действительности абстрактных сделок 

необходимо указание на их абстрактный характер в законе. Так, абстрактной сделкой является вексель (ст. 

815 ГК РФ). Выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги вексель представляет собой 

не обусловленное никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную 

денежную сумму. 

3. Виды сделок по влиянию сроков на наступление правовых последствий по сделке: срочные и 

бессрочные.В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее 

прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент 

вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называют 

срочными. 

12. Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической литературе к 

проблеме недействительности сделок. Понятие недействительности части сделки. 
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает 

качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление 

которых желали объекты. 

Недействительные сделки могут быть 2 видов: 



а) оспоримая сделка – на основании установленным законом или иными НПА, в силу признания 

таковой судом; 

б) ничтожная сделка – независимо от такого признания. 

ОС: Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что действия, 

совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии предусмотренных законом оснований 

недействительными по иску управомоченных лиц, т.е. не будучи оспоренной, порождает ГП последствия 

как действительная. 

НС: Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное 

в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в силу 

несоответствия закону (скупка краденного,нотариально не удостоверенный залог), т.е. недействительна из 

факта ее совершения, независимо от желания участников. Сделка, не соответствующая требованиям закона 

или иным НПА, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 

иных последствий нарушения. Противоправность абсолютного большинства действий, совершается в виде 

НС. 

Основания ничтожности сделок: 

Общие основания: 

а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности 

(незаконные (драгметалы, внешнеэкономические, нарушающие монопольное право государства) и 

антисоциальные); 

б) мнимые (совершаемая без намерения создать юридические последствия) и притворные 

(совершенная с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную) сделки; 

в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства; 

г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет; 

д) сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом; 

е) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательной ГР. 

13. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. 

1. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация упра-вомоченным 

лицом возможностей, составляющих содержание этого права. 

2. По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему права не влечет 

прекращения этого права (например, собственник может фактически не использовать принадлежащее ему 

имущество, что не влечет прекращения самого права собственности). 

В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления юридических последствий 

(например, ничтожно соглашение участников полного товарищества об отказе от права выхода из 

товарищества). 

3. Способы осуществления гражданских прав: 

• фактический - не влечет никакого правового результата (например, простое пользование 

вещью); 

• юридический - ведет к наступлению определенных правовых последствий (переход права 

собственности на вещь и пр.); 

• осуществление права собственными действиями; 

• осуществление права через представителя. 

4. Принципы осуществления гражданских прав: 

• принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществления лицом принадлежащего 

ему права, вплоть до отказа от осуществления права (п. 1 ст. 9 ГК); 

• принцип беспрепятственного осуществления права - никто не вправе произвольно 

вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего права; 

• принцип разумности и добросовестности, которые презюмируются," пока не будет доказано 

обратное (п. 3 ст. 10 ГК); 

• принцип законности, то есть использование только допускаемых законом способов и порядка 

осуществления права. 



5. Исполнение гражданской обязанности - это действие или бездействие, направленное на 

выполнение заложенных в обязанности требований. 

Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществления прав. На исполнение 

обязанностей распространяются принципы осуществления гражданских прав с подчинением этих 

принципов принципу надлежащего исполнения обязательств, то есть их исполнения в полном 

соответствии с условиями, установленными в законе или договоре. 

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 

6. намерением причинить вред другому лицу (шикана), а также злоупотребление правом в иных. 

формах. 

Гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального закона в строго 

определенных случаях (см. п. 2 ст. 1 ГК). 

Пределы осуществления гражданских прав: 

7. субъективные границы (например, установленное законом ограничение дееспособности 

граждан); 

8. временные границы (пресекательные сроки, сроки существования гражданских прав, исковая 

давность); 

9. экономические границы (установленные Законом РСФСР "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности" от 22 марта 1991 года (с изменениями на 2 января 2000 года) запреты на 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление 

доминирующим положением на рынке и пр.); 

10. социальные границы - запрет на злоупотребление правом. 

Злоупотребление правом - это такой способ осуществления субъективного права, когда 

управомоченное лицо сознательно идет на причинение вреда другому лицу. В случае нарушения пределов 

осуществления права суд может отказать управомоченному лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 

ст. 10 ГК). 

14.Сущность и виды представительства. Понятие и реквизиты доверенности. 
Представительство - совершение сделок представителем от имени представляемого лица и в его 

интересах в силу имеющихся полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно 

создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого 

Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от своего имени 

(посредники, конкурсные управляющие) 

Виды представительства: 

1) законное представительство (основывается на прямом указании в законе и не зависит от воли 

представляемого (опекуны, родители) 

2) договорное представительство основывается на договоре (необходимо специальное 

оформление) 

Субъекты представительства: 

1) представляемый - лицо, которое нуждается в оказании ему помощи в приобретении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей 

2) представитель - лицо, юридическими действиями которого приобретаются, изменяются или 

прекращаются права и обязанности для представляемого по отношению к третьим лицам 

3) третье лицо - гражданин или организация, с которым вследствие действий представителя 

возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности у представляемог 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемон одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами 

По форме различают простую письменную доверенность и квалифицированную (нотариальную и 

приравненную к нотариальной) 

К нотариально удостоверенным приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих, находящихся на излечении, в госпиталях и иных медицинских 

учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и 

дежурными врачами лечебного учреждения 

2) доверенности военнослужащих, находящихся в пунктах дислокации воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор, удостоверенные 

командирами этих частей, заведений, учреждений 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места 



лишения свободы 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях 

социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этих учреждений или руководителем 

(заместителем) соответствующего органа социальной защиты 

5) доверенности на получение заработной платы, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий, стипендий, вкладов граждан в банках и другого, удостоверенные в 

соответствующей организации (место работы, учебы и т. д.) 

Срок действия: 

1. Доверенности, которые действуют в течение указанного в ней срока, но не более 3 лет 

2. Действующие в течение 1 года, если срок не указан 

3. Бессрочные – для доверенностей, выданных для совершения действий за границей, если в 

них не указан срок действия, то они действительны до отмены доверенности доверителем 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна 

Виды доверенности: 

1) общая (генеральная) - определяет полномочия на совершение разнообразных сделок и других 

юридических действий 

2) специальная - дается для совершения однородных действий 

3) разовая 

Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее 

3) отказа лица, которому выдана доверенность 

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность 

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность 

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим 

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим 

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а 

лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно 

15) Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 
Защита гражданских прав - предусмотренные законом меры, направленные на восстановление 

или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. 

Право на защиту - предоставленная управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права. 

Как и любое другое субъективное право, право на защиту включает в себя: 

1. возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий; 

2. возможность требования определенного поведения от обязанного лица. 

Право на собственные действия в данном случае включает в себя такие меры воздействия на 

нарушителя, как, например, необходимая оборона, применение так называемых оперативных санкций и т.д. 

Право требования определенного поведения от обязанного лица охватывает в основном меры воздействия, 

применяемые к нарушителю компетентными государственными органами, к которым потерпевший 

обращается за защитой нарушенных прав. 

Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охраняемые законом 

интересы (ст. 2 ГПК). 

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Форма защиты гражданских прав - комплекс внутренне согласованных организационных 

мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Различают две основные формы защиты: 

1. Юрисдикционную 

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных органов по защите 

нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные 

интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или 

иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и т.д.). 

В рамках юрисдикционной формы защиты гражданских прав выделяют (ст. 11 ГК РФ): 

2. общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав; 

3. специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав. 



По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в 

судебном порядке (может быть передан на разрешение третейского суда). 

16. Понятие гражданско - правовой ответственности и ее содержание. 
Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, 

состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, 

влекущих для правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных 

на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего. 

Принципы гражданско-правовой ответственности 

• неотвратимости ответственности; 

• индивидуализации (т.е. ответственность наступает с учетом степени опасности деликта, 

формы вины нарушителя и других фактов); 

• полного возмещения вреда. 

Функции гражданско-правовой ответственности: 

o Компенсационно-восстановительная (гражданско-правовая ответственность направлена 

на восстановление имущественной сферы потерпевшего). 

o Стимулирующая (побуждает участников гражданских правоотношений к надлежащему 

исполнению своих обязанностей). 

o Предупредительно-воспитательная (стимулирует других лиц, участвующих в гражданских 

правоотношениях, к исполнению своих обязанностей). 

o Штрафная (гражданско-правовая ответственность, изымая имущество у должника, тем самым 

наказывает его). 

Формы гражданско-правовой ответственности (т.е. форма выражения дополнительных 

обременений, которые возлагаются на правонарушителя): 

■ Общие меры гражданско-правовой ответственности (применяются всегда, 

независимо от того, указаны они в законе / договоре или нет (например, возмещение убытков)). 

■ Специальные меры гражданско-правовой ответственности (применяются в 

случаях, предусмотренных законом или договором (например, неустойка, потеря задатка)). 

17.Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие срока исковой давности 
Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и который 

может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов. 

Исковая давность – срок принудительной защиты нарушенного права, тесно связанный с правом 

на иск. 

Право на иск – обеспечиваемая законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с 

требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора в целях нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от того, 

истек срок исковой давности или нет. 

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены соглашением сторон. 

Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало (или должно было узнать) о 

нарушении своего права. Исключение составляют обязательства с определенным сроком исполнения – 

течение исковой давности здесь начинается по окончании срока исполнения. Если срок исполнения 

обязательства не определен или определен моментом востребования, то течение исковой давности 

начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении 

обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, 

исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. 

Виды сроков исковой давности: 

1)общая исковая давность устанавливается в три года и подлежит распространению практически на 



все отношения, для которых не предусмотрены специальные сроки; 

2)специальная исковая давность, прямо указанная в законе (для отдельных видов требований 

законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные 

по сравнению с общим сроком). 

18.Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства. Основания 

наследования. 

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс 

перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве 

наследственное право является подотраслью гражданского права. 

Всубъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к 

наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. 

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан, ибо по 

наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, 

наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является 

одним из оснований возникновения права собственности (у наследников). 

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет 

производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по 

наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и 

стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений. 

Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется 

тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, 

учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, 

распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти. 

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование 

по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в 

пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК). 

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ 

возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию 

определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина 

умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) 

важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его 

умершим)1. 

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания 

и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на 

случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы 

кредиторов умершего 

19.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. 

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а 

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, 

существующие на день открытия наследства. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к 

наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. 

20.Понятие и состав наследственной массы. Принцип свободы завещания. 

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на 

случай смерти. Требования к завещанию: 

• может быть совершено только полностью дееспособным гражданином; 

• должно быть совершено лично, т. е. совершение завещания через представителя не допускается; 

• может содержать распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не 

допускается; 



• является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления 

завещания. 

Свобода завещания 

1. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как 

входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-

территориальным единицам. 

2. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву 

представления, если из завещания не вытекает иное. 

3. Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе 

об имуществе, собственником которого он может стать на день открытия наследства. 

4. Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно 

характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения 

и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им завещания. 

5. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1064), о 

недопущении возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться 

определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, включения в завещание противоправных 

или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства. 

Наследование по завещанию (закрытое завещание, завещания, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным, отмена и изменение завещания, недействительность завещания). 

Закрытое завещание 

1. По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием 

(закрытое завещание). 

2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение 

этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя. 

3. Закрытое завещание передается в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

Затем конверт, подписанный свидетелями и завещателем с указанием о разъяснении завещателю требований, 

установленных пунктом 2 настоящей статьи, запечатывается в присутствии завещателя и свидетелей в другой конверт, 

на котором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о 

месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Принимая от 

завещателя конверт с завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1064 настоящего 

Кодекса. 

4. При поступлении сведений о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус обязан проверить 

такие сведения через органы, регистрирующие акты гражданского состояния. При поступлении копии актовой записи 

о смерти или представлении свидетельства о смерти такого лица заинтересованными 

лицами нотариус не позднее пятнадцати дней производит вскрытие конверта с завещанием с обязательным 

присутствием двух свидетелей. При вскрытии конверта вправе присутствовать и заинтересованные лица. 

5. О вскрытии конверта с завещанием нотариусом составляется протокол, в котором должны быть отражены 

место, дата и время вскрытия конверта, фамилия, имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих 

заинтересованных лиц, место их постоянного проживания, состояние конвертов и содержание учиненных на них 

записей, факт оглашения нотариусом содержащегося в конверте документа, полный текст этого документа, подписи 

нотариуса и свидетелей. 

21. Круг наследников по закону. Размер долей наследников по закону. 
Наследственная трансмиссия 
1. Определение. Наследование по закону - это переход имущества умершего (наследства, 

наследственного имущества) к другим лицам при отсутствии завещания, на основании очередности в 

порядке, предусмотренном законом. 

2. Очередность наследования. Принцип очередности означает, что закон устанавливает 

последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет 

наследников предшествующих очередей, т.е. если они: 

- вообще отсутствуют; 

- никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они отстранены от наследования); 

- лишены наследства; 

- никто из них не принял наследства или все они отказались от наследства. 

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, 

наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли (см. 

п. 4 данного параграфа). 

3. Основные и последующие очереди. 

Основных очередей три: Первая очередь (ст. 1142 ГК РФ): 



- дети наследодателя; 

- супруг наследодателя; 

- родители наследодателя. 

При этом усыновленные и его потомство, с одной стороны, а с другой - усыновитель и его 

родственники приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. кровным родственникам (но зато 

они, кроме некоторых исключений, не наследуют по правилам, относящимся к "своим" кровным 

родственникам - ст. 1147 ГК РФ). 

Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ): 

- братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные); 

- дедушка и бабушка наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Третья очередь (ст. 1144 ГК РФ): 

- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (то есть дяди и тети 

наследодателя). 

Последующие очереди согласно ст. 1145 ГК РФ образуют родственники третьей, четвертой степени 

родства, которые определяются по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Это: 

- четвертая очередь (прадедушки и прабабушки наследодателя); 

- пятая очередь (дети родных племянников и племянниц наследодателя - двоюродные внуки и 

внучки; родные братья и сестры его дедушек и бабушек - двоюродные дедушки и бабушки); 

- шестая очередь (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя - двоюродные правнуки и 

правнучки; дети его двоюродных братьев и сестер - двоюродные племянники и племянницы; дети его 

двоюродных дедушек и бабушек - двоюродные дяди и тети); 

- седьмая очередь (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха); 

- восьмая очередь (нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они по закону не входят в 

предшествующие очереди и нет других наследников по закону - ст. 1148ГК РФ) (см.схему N 10). 

22 . Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные 

произведения. Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе исключительных 

прав. 

Субъектами авторского права признаются авторы (соавторы), а также иные лица, которым 

имущественные авторские права уступлены, перешли в порядке правопреемства либо принадлежат в силу 

закона. 

Автор (соавторы) 

Первоначальным обладателем авторского права на произведение является его автор - физическое 

лицо, творческим трудом которого создано произведение. При отсутствии доказательств иного автором 

произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения 

(презумпция обладателя авторского права). 

Автор – единственный субъект авторского права, у которого возникают как имущественные, так и 

личные неимущественные права на произведение. Остальные субъекты авторского права приобретают 

только имущественные права на произведения. 

В случае если произведение является результатом совместной творческой деятельности двух и 

более лиц, все они признаются авторами произведения и именуются соавторами. 

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, принадлежит соавторам совместно. При 

этом не имеет значения, образует ли такое произведение одно неразрывное целое (нераздельное 

соавторство) или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (раздельное 

соавторство), т.е. может быть использована независимо от других частей этого произведения. 

Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между ними. Если произведение соавторов 

образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных на то оснований 

запретить использование произведения. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 

произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними. 
Наследники 

Авторское право переходит по наследству, наследники авторов также являются субъектами авторского права. 

Поскольку по наследству не переходят личные неимущественные права (право авторства, право на имя и 

право на защиту репутации автора), постольку наследникам могут принадлежать только имущественные права авторов 



произведений. 

Иные правопреемники 

В соответствии с Гражданским кодексом РБ имущественные права на объекты права интеллектуальной 

собственности в целом и объекты авторского права в частности переходят не только по наследству, но и в порядке 

правопреемства при реорганизации юридического лица – правообладателя. 

Лица, которым имущественные права уступлены по договору 

В силу статьи Закона РБ «Об авторском праве и смежных правах» имущественные права автора могут быть 

не только переданы для использования по авторскому договору, но и уступлены полностью или в части. Личные 

неимущественные права не передаются и не уступаются. 

Лицо, обладавшее имущественными правами и уступившее их, перестает быть субъектом авторского права в 

их отношении. Если имущественные права уступает автор, он остается субъектом авторского права, но лишь в 

отношении личных неимущественных прав. 

23 .Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле представляют собой урегулированные 

нормами права связи между определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ. 

Следовательно, личные неимущественные права в гражданском праве - это субъективные права граждан, 

возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными. Личные неимущественные права существуют как субъективные права и регулируются 

гражданским правом независимо от их нарушения, поэтому представление о том, что гражданское право может лишь 

защищать их, но не в состоянии регулировать данные отношения, является не достаточно полным и точным. 

классификация: 

1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: 

право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на 

ответ, предусмотренные п. 2 и п. 3 ст. 152 ГК и ст. ст. 43 - 46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой 

информации" <1>; 

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, 

включающие право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного 

облика, а также личного изображения; 

3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной 

жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том 

числе адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в 

банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой 

информации. 

24.Виды личных неимущественных прав. Понятие чести, достоинства, деловой 
репутации. 

Личные неимущественные права - это субъективные права граждан, возникающие вследствие 

регулирования нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. 

При характеристике личных неимущественных прав как субъективных гражданских прав 

необходимо отметить, что они являются правами строго личного характера. 

Виды личных неимущественных прав: 

1. направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право 

на защиту чести и достоинства, а также тесно связанное с ним право на опровержение и право на ответ; 

2. направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие права на 

телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также 

личного изображения; 

3. направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан права: 

на неприкосновенность жилища, личной документации, на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую. 

медицинскую, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные 

кредитные организации, личного общения и т.д. 

Признаки личных неимущественных прав 

ГК РФ (ст. 2) различает личные права: 

связанные с имущественными; 

не связанные с имущественными (неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага, которые защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

существа этих нематериальных благ). 



Личные права, связанные с имущественными, в процессе реализации могут выступать в качестве 

предпосылки возникновения имущественных прав. Так, авторство лица на произведение литературы влечет 

за собой имущественное право на получение авторского гонорара. Имущественные права в данном случае 

вторичны, поскольку они могут и не возникнуть либо возникнут, но не будут реализованы (отказ автора от 

получения гонорара). 

К личным правам, не связанным с имущественными, относятся: право на жизнь, право на имя, право 

на индивидуальный облик и голос, право на честь и достоинство и др. 

25.Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой репутации. 

Способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации. 
Виды личных неимущественных прав: 

1. направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право 

на защиту чести и достоинства, а также тесно связанное с ним право на опровержение и право на ответ; 

2. направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие права на 

телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также 

личного изображения; 

3. направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан права: 

на неприкосновенность жилища, личной документации, на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую. 

медицинскую, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные 

кредитные организации, личного общения и т.д. 

Признаки личных неимущественных прав 

ГК РФ (ст. 2) различает личные права: 

связанные с имущественными; 

не связанные с имущественными (неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага, которые защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

существа этих нематериальных благ). 

Личные права, связанные с имущественными, в процессе реализации могут выступать в качестве 

предпосылки возникновения имущественных прав. Так, авторство лица на произведение литературы влечет 

за собой имущественное право на получение авторского гонорара. Имущественные права в данном случае 

вторичны, поскольку они могут и не возникнуть либо возникнут, но не будут реализованы (отказ автора от 

получения гонорара). 

К личным правам, не связанным с имущественными, относятся: право на жизнь, право на имя, право 

на индивидуальный облик и голос, право на честь и достоинство и др. 

1. .Защита права на жизнь, здоровье, имя, неприкосновенность внешнего облика. 

Честь - это социально значимая положительная оценка лица со стороны общественного 

мнения. Достоинство - это самооценка лицом своих моральных, профессиональных и иных 

качеств. Деловая репутация - это сложившееся общественное мнение о профессиональных 

достоинствах и недостатках лица (гражданина или организации). Честь и достоинство всякой 

общности могут подлежать гражданско-правовой защите только в случае, если общность эта 

обладает правами юридического лица. 

Целью гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав граждан является 

предоставление их субъекту возможности иметь определенную автономию от государства, 

общества, а также различного рода социальных групп. 

Право на неприкосновенность жилища - личное неимущественное право гражданина, 

призванное обеспечить охрану одного из важнейших элементов его личной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища как и другие личные неимущественные права, оно носит абсолютный 

характер и выражается в возможности управомоченного лица определять условия доступа в 

принадлежащее ему на законном основании жилище, требовать устранения любых обстоятельств, 

нарушающих неприкосновенность его жилища. 

Тайна личной жизни охватывает различные стороны индивидуальной жизнедеятельности 



человека (интимные стороны, привычки и наклонности, здоровье, физические и физиологические 

особенности, средства личного общения, совершаемые человеком юридически значимые действия, 

финансовые дела и т.п.). В связи с этим право на тайну личной жизни включает: тайну личной 

информации, усыновления, корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений, 

следственных, нотариальных действий и иных действий юрисдикционных органов, медицинскую, 

банковскую и адвокатскую тайну. Право на тайну личной жизни представляет собой абсолютное 

право, в силу которого управомоченное лицо вправе требовать сохранения в тайне информации, 

полученной с его согласия либо в силу закона без его согласия, а также прекращения ее 

распространения. 

27. Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли-

продажи. 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

Этот договор является самым распространенным видом договора, направлен на возмездный переход 

или перенесение права собственности на вещь от продавца к покупателю. Форма перемещения от одного 

лица к другому. Сфера применения очень широка и многогранна. ГК выделяет: розничную куплю-продажу, 

поставку товаров, поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, контрактацию, 

энергоснабжение, продажу недвижимости, продажу предприятия. 

Перечень видов договора, перечисленный в ГК, не является исчерпывающим. Также существует 

договор купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и т.п. 

Нормы, регулирующие данный договор могут применяться и для регулирования иных гражданско-

правовых договоров. 

Договор купли-продажи является возмездным, взаимным, консенсуальным. 

Критерии разграничения видов договора купли-продажи. 

В качестве критериев (признаков) разграничения этого договора на виды в ГК используются: 

1. стороны договора; 

2. цель приобретения (покупки) товара; 

3. объект покупки (вид приобретаемого товара); 

4. способ исполнения договора. 

Предмет и стороны договора купли-продажи. 

Предметом купли-продажи являются вещи (товары), т.е. предметы материального мира, созданные 

как человеком, так и природой, удовлетворяющие человеческие потребности. 

Чтобы вещь признавалась товаром, м б предметом купли-продажи, необходимо наделение ее 

качеством оборотоспособности. 

Предметом договора купли-продажи м б как имеющийся в момент заключения договора у продавца 

товар, так и тот, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не вытекает из 

качества товара (например, договор контрактации). 

28. Виды имущества, признаваемого товаром по договору купли-продажи. Срок 

исполнения обязательства из договора купли-продажи. 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК РФ). 

Договор купли - продажи является двусторонним, возмездным, консенсуальным. 

Товаром по договору купли - продажи признаются любые вещи, как движимые, так и 

недвижимые, индивидуально - определенные либо определяемые родовыми признаками. Купля - 

продажа отдельных видов вещей может регулироваться, помимо норм ГК РФ, иными 

федеральными законами, а также другими правовыми актами. Так, специальные правила купли - 



продажи могут быть установлены федеральными законами в отношении ценных бумаг и валютных 

ценностей (ст. 454 ГК РФ). 

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется 

договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса. 

2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго 

определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель утрачивает интерес к договору. 

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения 

определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

29.Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 

комплектности товаров. Последствия их нарушения. 

.Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору 

купли-продажи. В договоре требования к качеству определяются путем указания либо 

нормативных документов по стандартизации, образца или описания, которым должно 

соответствовать качество товара, либо показателей качества (количественных характеристик 

товара, надежности, безопасности, энергопотребления, и др.) товара, либо одновременно обоими 

указанными способами. 2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 

обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 

известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю 

товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 3. При продаже товара по 

образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует 

образцу и (или) описанию, качество должно соответствовать ГОСТАм. 4. Если законом или в 

установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого 

товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 

покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. По соглашению между 

продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям 

к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в 

установленном им порядке. 

30.Гарантия качества товара и срок годности товара. Признаки договора розничной 

купли-продажи. 

Качество товара, оговоренное между покупателем и продавцом и закрепленное в договоре 

купли-продажи. Если товар не соответствует оговоренному в договоре качеству, то покупатель 

имеет право потребовать от продавца уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения 

недостатков, дефектов товара в определенный срок или возмещения своих расходов по устранению 

недостатков товара. В случае невозможности устранения недостатков покупатель имеет право 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы; потребовать замены бракованного товара на товар надлежащего качества, 

соответствующего договору. 
Статья 472. Срок годности товара 



1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность определять 

срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок 

годности). 

2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким 

расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не 

предусмотрено договором. 

Статья 473. Исчисление срока годности товара 

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в 

течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к 

использованию. 

Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар 

ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на 

устранение недостатков товара. 

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 

недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. 

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа 

обязательства. 

4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 479), покупатель 

вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи. 

5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или 

другим законом не установлено иное. 

31. Отмена дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 
Различие между отказом и отменой: отказ от дог-ра дарения возможен только в отношении договора дарения, 

который построен по консенсуальной модели (т.е. от обещания дарения в будущем и только при условии, что такой 

консенсуальный договор дарения еще не исполнен дарителем, т.е. вещь не передана от дарителя к одаряемому). 

Отмена дарения возможна: 1) в отношении консенсуального договора дарения, который уже исполнен, т.е. вещь 

передана от дарителя к одаряемому, 2) в отношении реального договора дарения. Отказ от исполнения договора 

дарения со стороны дарителя возможен в след случаях: 

1. после заключения договора дарения имущественное или семейное положение дарителя либо 

состояние его здоровья изменились на столько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному 

снижению уровня его жизни 

2. одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь членов его семьи или близких 

родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. При этом надо иметь ввиду, что если 

одаряемый причинил телесные повреждения членам семьи дарителя или его близким родственникам - оснований для 

отказа от исполнения договора дарения не имеется. 

Отказ от исполнения договора дарения со стороны дарителя по названным выше основаниям не дает 

одаряемому право требовать возмещение убытков. 

В соотв со ст.573 ГК – отказ от исполнения договора дарения может быть заявлен также и одаряемым. В 

отличие от дарителя одаряемый вправе отказаться принимать дар без мотива. Отказ от принятия дара может быть 

заявлен в любой момент до передачи дара – договор соответственно считается расторгнутым с момента, когда даритель 

получил односторонний отказ одаряемого. Форма такого отказа должна соответствовать форме договора дарения, т.е., 

если договор был заключен в письменной форме, то и отказ должен быть письменным; если договор подлежал гос 

регистрации, то и отказ подлежит гос регистрации. При отказе одаряемого принять дар даритель вправе потребовать 

от него возмещения убытков, но только в форме реального ущерба. Право на возмещение убытков возникает только 

при условии, что договор дарения был заключен в письменной форме. 

Отмена дарения. 

Отмену дарения в отличие от отказа договора дарения может осуществить только даритель. 



Основания для отмены дарения во многом пересекаются с основаниями для отказа от исполнения договора 

дарения: 

1. даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь членов 

его семьи или близких родственников или умышленно причинил телесные повреждения дарителю. Если одаряемый 

умышленно лишил дарителя жизни, то ст.581 ГК – не применяется (т.к. она распространяется на обещание дарения в 

будущем), а применяется абзац 2 п.1 ст578 ГК, т.е. наследникам дарителя переходит право требовать отмены дарения 

в суде. 

2. если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей большую не имущественную 

ценность для дарителя, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или ЮЛ в нарушении положений Закона 

о несостоятельности за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью в течение 6 месяцев, 

предшествовавших объявлению такого предпринимателя или ЮЛ несостоятельным может быть отменено судом по 

требованию заинтересованного лица. 

32. Понятие ренты. Виды рентных обязательств. 

Договор ренты — это соглашение сторон, в силу которого одна сторона (получатель) передает другой стороне 

(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество 

периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на 

его содержание в иной форме. 

Договор ренты реальный, односторонний, возмездный, направлен на отчуждение имущества. 

Стороны договора: получатель ренты и ее плательщик. Получателями ренты могут быть только граждане, 

некоммерческие организации. 

Плательщиками ренты могут быть граждане и юридические лица, способные ее выплачивать. 

Предметом договора может быть любое имущество. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, 

передается получателем ренты в собственность ее плательщика за плату или бесплатно. 

Существенными условиями договора выступают форма и цена. Договором должны быть установлены 

величина рентных платежей и сроки, когда данные платежи будут выплачиваться. За просрочку выплаты ренты 

плательщик уплачивает ее получателю проценты. 

Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а при отчуждении 

недвижимого имущества под выплату ренты подлежит еще и государственной регистрации. 

Договор ренты подразделяется на следующие виды: 

1. договор постоянной ренты, который устанавливает обязанность выплачивать ренту 

бессрочно; 

2. договор пожизненной ренты, который устанавливает обязанность выплачивать ренту на срок 

жизни получателя ренты; 

3. договор пожизненного содержания гражданина с иждивением, который устанавливает 

обязанность выплачивать ренту на срок жизни получателя ренты, но рентные платы выражаются в 

содержании иждивенца. 

33. Понятие договора аренды (имущественного найма). Условия договора аренды. 

Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. 

Договор аренды (имущественного найма) - соглашение, в силу которого одна сторона - 

арендодатель (наймодатель), обязуется предоставить другой стороне - арендатору (нанимателю), 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор 

обязуется уплачивать арендную плату. 

Договор аренды - консенсуальный, взаимный и возмездный (п. 1 ст. 606 ГК РФ). 

Существенным условием договора аренды является его предмет. Предметом могут быть только 

индивидуально-определенные, непотребляемые и незаменимые вещи, т. к. по окончании срока договора 

арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в котором он его получил, с учетом 

износа. 

Стороны договора: арендодатель - собственник имущества или лицо, управомоченное законом или 

собственником сдавать имущество в аренду; арендатор - лицо, заинтересованное в получении имущества в 

пользование (граждане и юридические лица, а также государство, национальногосударственные, 

административно-территориальные и муниципальные образования). 

Форма договора - договор аренды на срок более года, а также, если хотя бы одной из сторон договора 

является юридическое лицо, независимо от срока должен быть заключен в простой письменной форме. 

Если в договоре предусмотрен переход в последующем права собственности на арендованное 



имущество к арендатору, то он заключается в форме, предусмотренной для купли-продажи такого 

имущества. 

Согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ договор аренды недвижимости подлежит обязательной государственной 

регистрации в учреждении юстиции. 

Цена и срок договора аренды не относятся к существенным условиям. Срок определяется 

соглашением сторон, если арендная плата не установлена договором, применяется обычная арендная плата. 

Виды договора аренды: 

1) договор проката; 

2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа; 

3) аренды зданий и сооружений; 

4) аренды жилого помещения; 

5) аренды предприятия; 

6) договор финансовой аренды (лизинга). 

Обязанности арендодателя и арендатора установлены законом. 

o 4.Понятие и источники правового регулирования финансовой аренды (лизинга). 

Классификация видов лизинга. 
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору 

это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет 

ответственности за выбор предмета аренды и продавца (ст. 665 ГК РФ). 

Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся предметом 

этого договора, передается продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения последнего. 

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме. 

Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к 

арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором 

финансовой аренды. 

Субъектный состав : 

Арендатор(лизингополучатель) – любое физическое или юридическое лицо. 

Арендодатель (лизингодатель) – любое физическое или юридическое лицо, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью в виде лизинга. 

Существенные условия договора лизинга (финансовой аренды)- предмет. 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме 

земельных участков и других природных объектов. 

Арендная плата – определяется на весь срок договора. В неё входят расходы на приобретение 

предмета лизинга + вознаграждения лизингодателя. 

Срок- должен быть установлен определённый. 

Права лизингодателя – требовать передачи лизинговая платежа. 

Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед 

арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме 

случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. 

Обязанности лизингодателя: 

o приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его 

передачи за определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета 

лизинга лизингополучателю; 

o должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду 

определенному лицу 

o выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга. 
Права лизингополучателя – Требовать передачи вещи. В случае, когда имущество, 

являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано арендатору в указанный в этом 

договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если просрочка 

допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков. 

Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося 



предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, 

заключенного между продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности 

имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При 

этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, 

кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-

продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с 

продавцом без согласия арендодателя. 

Обязанности лизингополучателя: 

o принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным договором лизинга; 

o выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены 

договором лизинга; 

o по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не 

предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на 

основании договора купли-продажи; 

o выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга. 

o 5. Гражданско-правовые особенности безвозмездного пользования имуществом. 

Характеристика договора безвозмездного пользования (договора ссуды). 
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется 

передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 

последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование 

лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или 

контроля. 

Форма - не урегулировано – устная или письменная. Момент заключение зависит от того 

реальный ли он в данном случае или консенсуальный. 

Существенное условие – предмет - индивидуально определённые , непотребляемые, движимые 

или недвижимые вещи. 

Срок – любой установленный сторонами или неопределённый. Если сторона продолжает 

пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны 

ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Обязанности ссудодателя: 

1. В консенсуальном – обязуется предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям 

договора безвозмездного пользования и ее назначению.+ со всеми ее принадлежностями и относящимися к 

ней документами , если иное не предусмотрено договором.. 

2. В реальном – нет такой обязанности, т.к. передача вещи – условия заключения 

договора. 

• Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования 

• Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности 

ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя. 

Права ссудодателя: 

• Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить 

недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи 

другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии. 

• Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им оговорены при 

заключении договора. 

• Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное 

пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее 

заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи обременяются правами 

ссудополучателя. 

Права ссудополучателя: 

• Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать 

расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба. 

• При обнаружении неоговорённых недостатков вещи ссудополучатель вправе по своему 



выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих 

расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и возмещения 

понесенного им реального ущерба. 

Обязанности ссудополучателя: 

• Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, 

в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все 

расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

• Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, 

что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи 

либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя. 

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или 

прекращения прав третьих лиц на эту вещь. 

При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель обязан предупредить 

ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этой 

обязанности дает ссудополучателю право требовать расторжения договора и возмещения понесенного 

им реального ущерба. 

• 6.Сущность страхования как экономической категории. Имущественное и личное страхование. 

Смысл и назначение обязательного страхования. 

Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, 

посредством их распределения между многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков 

производится из средств страхового фонда, который находится в ведении страховой организации (страховщика). 

Объективная потребность в страховании обуславливается тем, что убытки подчас возникают вследствие 

разрушительных факторов, вообще не подконтрольных человеку, как, например, стихийные бедствия. В подобной 

ситуации невозможно взыскивать убытки с кого-либо и заранее созданный страховой фонд может быть источником 

возмещения ущерба. 

Как экономическая категория страхование имеет характерные только для нее функции, выполняет присущую 

только ей роль. Причем в качестве функций можно выделить: 

1. Формирование специализированного страхового фонда денежных средств. Этот фонд может 

формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Через эту функцию решается проблема инвестиций 

временно свободных средств в банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в 

недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. 

2. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. Право на возмещение ущерба 

имеют только юридические и физические лица, которые являются участниками формирования страхового фонда. 

Посредством этой функции получает реализацию объективного характера экономической необходимости страховой 

защиты. 

3. Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба. Предполагается широкий комплекс мер, 

в том числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий стихийных 

бедствий, несчастных случаев. В целях реализации этой функции страховщик образует особый денежный фонд 

предупредительных мероприятий. Источником формирования фонда служат отчисления от страховых платежей. 

Известно, что категория финансов выражает свою сущность, прежде всего, через распределительную 

функцию. Эта функция находит свое конкретное, специфическое проявление в функциях, присущих страхованию – 

рисковой, предупредительной и сберегательной, а также – контрольной. 

1. Страхование имеет предупредительную функцию, связанную с использованием части средств 

страхового фонда на уменьшение степени и последствий страхового риска. 

2. В страховании жизни категория страхования в наибольшей мере сближается с категорией кредита при 

накоплении по договорам страхования на дожитие обусловленных страховых сумм. Сбережение денежных сумм с 

помощью страхования на дожитие связано с потребностью в страховой защите достигнутого семейного достатка. Тем 

самым страхование может иметь и сберегательную функцию. 

3. Контрольная функция страхования выражает свойство этой категории к строго целевому 

формированию и использованию средств страхового фонда. Данная функция вытекает из указанных выше 

специфических функций страхования и проявляется одновременно с ними в конкретных страховых отношениях, в 

условиях страхования. В соответствии с требованием контрольной функции осуществляется финансовый страховой 

контроль за правильным проведением страховых операций. 



37. Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию. 

В имущественном страховании предоставляемые страховщиком страховые выплаты традиционно именуются 

страховым возмещением, так как они функционально предназначены для возмещения возникших в результате 

страхового случая убытков. В практике страхования деятельность страховщика по выплате страхового возмещения 

получила наименование ликвидации убытков. Обязанность страховщика ограничена возмещением исключительно 

прямых (собственно "страховых") убытков, т.е. таких, которые являются прямым (непосредственным) следствием 

наступления предусмотренного в договоре страхового случая (п. 1 ст. 929 ГК). 

Страховое возмещение определяет объем обязанности страховщика в связи с наступившим страховым 

случаем. Определение конкретного размера страхового возмещения производится на основании следующих 

общепринятых в страховании правил: 

- правило первое. Если имущество застраховано на страховую сумму, равную страховой стоимости, и 

полностью погибло (утрачено), то страховое возмещение будет равно страховой сумме; 

- правило второе. Если имущество застраховано на страховую сумму ниже (меньше) страховой стоимости и 

полностью погибло (утрачено), то страховое возмещение составит величину страховой суммы, хотя его размер и не 

будет соответствовать действительно понесенным убыткам, т.е. в невозмещенной части убытки останутся в сфере 

страхователя; 

- правило третье. Если имущество застраховано на страховую сумму, равную страховой стоимости, и 

подверглось повреждению, то страховое возмещение будет равно страховым убыткам, хотя и не достигнет страховой 

суммы; 

- правило четвертое. Имущество застраховано на страховую сумму ниже (меньше) страховой 
стоимости и было повреждено. В этом случае для расчета страхового возмещения используются две 
системы: пропорциональной ответственности и первого риска. 

38. Институт суброгации и сфера его применения в страховании. Отличие суброгации 

от права регресса. 

Суброгация – переход к страховщику по договору имущественного страхования, уплатившему страховое 

возмещение, права предъявления требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, в размере уплаченной 

суммы. Отличается от регресса тем, что является заменой лица в обязательстве. 

Особенностью института суброгации считается то, что он применим только к имущественному страхованию, 

т.е. во всех случаях, когда вред причиняется собственности. Для личного страхования, процедура перехода права 

требования компенсации от потерпевшего к страховщику не применима. 

Ярким примером суброгации считается ДТП. После возмещения ущерба потерпевшей стороне, в случае 

превышения размера страховой выплаты (для имущества это 120 тыс. рублей) компания-страховщик имеет право 

потребовать эти средства от непосредственного виновника аварии. Это возмещение может носить, как добровольный, 

так и принудительный характер, т.е. взыскание необходимой суммы 

Регресс Суброгация 

1 

Новое обязательство Передача существующего права требования 

кредитора 

2 

Регулируется общими нормами ГК РФ 
Установлен специальный режим 

регулирования (в частности, ст. 965 ГК РФ) 

3 

Срок давности исчисляется с момента 

удовлетворения требований кредитора лицом, 

получившим право регресса 

Срок давности исчисляется по правилам ГК РФ 

применительно к основному обязательству 

4 

Регулируется в основном 

императивными нормами 

По общему правилу используется 

диспозитивное регулирование 



5 

Суброгация как термин введена ГК РФ, в то время как регресс существовал в законодательстве и 

ранее (противники такого подхода указывают на то, что конструкция суброгации использовалась в праве, 

несмотря на отсутствие термина) 

6 

Отмечается, что возможен переход права регресса к другому лицу, в том числе по цессии или суброгации 

7 

Суброгация — частный случай регресса (дискуссионная позиция) 8 

Применительно к страхованию регресс ограничен более узким кругом лиц 

9 

Применительно к страхованию регресс ограничен более узким кругом лиц 

10 

Кредитор в отношениях суброгации обязан выполнить определенные действия в 

отношении лица, получающего права кредитора, например передать документы или сообщить 

необходимые сведения 

39.Значение института перестрахования в системе страховой защиты. 

Одним из видов страхования является перестрахование. Перестрахование позволяет компенсировать 

колебания и сокращать потенциал ущерба. Это система экономических отношений, в соответствии с которой 

страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним (с учетом своих финансовых 

возможностей) передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью создания по возможности 

сбалансированного портфеля страхований, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых 

операций. 

В основе перестрахования - договор, согласно которому одна сторона - цедент передает полностью или 

частично страховой риск (группу страховых рисков определенного вида) другой стороне - перестраховщику, который 

в свою очередь принимает на себя обязательство возместить цеденту соответствующую часть выплаченного 

страхового возмещения. Из приведенного определения следует, что в договоре перестрахования выступают две 

стороны: страховое общество, передающее риск, который мы будем называть перестраховочным риском, и страховое 

общество, принимающее риск на свою ответственность, которое мы будем называть перестраховщиком. Сам процесс, 

связанный с передачей риска, следует называтьцедированием риска, илиперестраховочной цессией. В этой связи 

перестраховщика, отдающего риск, называют цедентом, а перестраховщика принимающего риск,- цессионарием. 

Функции перестрахования. Значение перестрахования в современном мировом страховом хозяйстве связано 

с выполнением им следующих основных функций: 

1) предоставление дополнительной финансовой емкости (капитала) для принятия прямым страховщиком 

рисков на страхование; 

2) вторичное перераспределение принятого на страхование риска (рисков); 

3) обеспечение сбалансированности результатов деятельности страховщика за каждый отчетный 

год; 

4) защита годового баланса страховщика; 

5) участие в налоговом планировании прямого страховщика; 

6) предоставление условий для накопления активов прямым страховщиком; 

7) влияние на улучшение показателей платежеспособности прямого страховщика; 

8) предоставление ликвидных активов для быстрого урегулирования убытков прямым страховщиком при 

наступлении страховых случаев с застрахованными рисками. 

40.Основания возникновения заемных и кредитных обязательств. 

Разграничение договоров займа и кредитного договора. Понятие и формы безналичных расчетов. 

Понятие "кредит" в экономическом смысле не совпадает с аналогичным понятием в праве. Так, категорией 

"кредит" в экономическом смысле охватываются понятия "заем" и "гарантия". В гражданском праве экономическому 

понятию "кредит" соответствуют термины "заемное обязательство" или "заемнокредитные отношения". 



Заемные обязательства - это правоотношения, связанные с передачей в собственность денег или иных вещей, 

определенных родовыми признаками, при условии возврата такой же суммы денег или равного количества 

аналогичных вещей. 

К заемно-кредитным отношениям можно отнести: 

- собственно заемные отношения, урегулированные гл. 42 ГК "Заем и кредит"; 

- заемные отношения в широком смысле слова, куда входят все обязательства, обладающие названными 

выше признаками. Помимо собственно заемных обязательств в эту группу входят договор финансирования под 

уступку денежного требования, договоры банковского счета и банковского вклада, урегулированные в Гражданском 

кодексе отдельными главами. Эти договоры являются сегодня самостоятельными договорами, но по своей правовой 

природе они очень близки к заемным и, как правило, выросли из них. Сохраняя экономическую сущность займа, 

юридически они оформляются иными договорными конструкциями. 

Заемными отношениями в узком смысле слова являются договор займа и его разновидности (целевой заем, 

государственный заем, заем в товарной форме), кредитный договор, договор товарного кредита и коммерческий 

кредит. При этом договор займа является группообразующим, поскольку к иным договорам по аналогии применяются 

нормы о договоре займа (п. 2 ст. 819; ч. 1 ст. 822 ГК, применяемая в совокупности с п. 2 ст. 819 ГК; п. 2 ст. 823 ГК). 

Родовая принадлежность означает возможность применения норм о договоре займа к иным договорам в случае 

отсутствия у них видообразующих признаков или отсутствия специальных норм. 

Характеристика расчетных отношений. В хозяйственном обороте часто возникает необходимость 

передачи денежных средств. Она может вызываться исполнением публично-правовой обязанности или денежного 

обязательства, связанного с возмещением ущерба, оплатой предоставленного товара, выполненных работ или 

оказанных услуг и т.п. Действия, совершаемые хозяйствующими субъектами по поводу осуществления платежей, в 

юридической и экономической литературе принято называть расчетами. 

Расчеты могут осуществляться непосредственно между сторонами по основному договору, порождающему 

обязанность по передаче и оплате товара, оказанию услуг или выполнению работ. В данном случае расчеты являются 

исполнением денежного обязательства, т.е. самостоятельного расчетного обязательства не возникает. Но если для 

осуществления расчетов по основному договору его стороны привлекают третьих лиц (кредитные организации), то 

между ними возникают особые, обособленные от основного договора о передаче товара (работы, услуги), расчетные 

обязательства. 


