
Тема : ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ГРАЖДАНЕ) 

 

 1. Правосубъектность граждан (физических лиц) 

 

1. Гражданское законодательство традиционно рассматривает главного и в конечном 

счете единственного приобретателя и носителя материальных и нематериальных благ - 

человека исключительно как гражданина или лицо физическое. 

Человек как биосоциальный индивид в гражданских правоотношениях предстает в 

виде юридического "образа", наделенного субъективными правами и обязанностями. 

Личностные свойства человека (кроме необходимых для его юридической 

индивидуализации - имени, места жительства и пр.) принципиально не влияют на 

приобретение и реализацию этим лицом статуса субъекта гражданского права. 

Подчеркивая правовую сущность данного субъекта, законодатель именует человека 

(личность) в гражданском праве лицом физическим (в отличие от лица юридического) 

либо гражданином. 

2. Физическое лицо (гражданин) как субъект гражданского права - это индивид, 

который выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью. 
Физическими лицами являются субъекты, обладающие правом гражданства 

России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Гражданская правосубъектность, включающая в 

себя правоспособность и дееспособность гражданина, имеет высокое статусное значение 

и относится к неотчуждаемым конституционным правам граждан. 

Гражданский кодекс (ст. 22) устанавливает недопустимость лишения и 

ограничения правосубъектности граждан: "Никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных 

законом". Не допускаются также полный или частичный отказ гражданина от своей 

правоспособности или дееспособности (а сделки, направленные на такого рода 

ограничения, поскольку это не допущено законом, являются ничтожными). 

3. Входящая в состав правосубъектности гражданская правоспособность признается 

в равной мере для всех физических лиц. Правоспособность возникает в момент 

рождения гражданина и прекращается его смертью (ст. 17 ГК). 

Основное содержание правоспособности (возможности иметь субъективные 

гражданские права) физических лиц далеко не исчерпывающе определено гражданским 

законодательством (ст. 18 ГК): 

- иметь имущество на праве собственности; 

- наследовать и завещать имущество; 

- заниматься любой (в том числе предпринимательской) прямо не запрещенной 

законом деятельностью; 

- участвовать в правоотношениях, совершать сделки, иметь права автора 

произведения и проч. 

4. Правоспособность гражданина реализуется в отношениях с другими субъектами 

права. Участие лица в гражданских правоотношениях невозможно без 

индивидуализации субъекта. Правоспособность становится таковой только для субъекта, 

отличимого от иных лиц. В гражданском праве общими средствами индивидуализации 

граждан служат: 

а) имя гражданина; 

б) место жительства гражданина. 

5. Имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, 

если иное не вытекает из закона или национального обычая. Право на имя для гражданина 

и человека является неотчуждаемым нематериальным благом самого высокого 

юридического порядка. Имя гражданину дается сразу после рождения <1>. 

-------------------------------- 
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<1> В соответствии с Конвенцией о правах ребенка (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) ребенок регистрируется сразу после рождения и с 

момента рождения имеет право на имя и на гражданство. 

 

Гражданин (и никто другой) приобретает и осуществляет права и обязанности под 

своим именем. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 

допускается. В случаях и порядке, которые предусмотрены законом, гражданин может 

выступать под вымышленным именем - псевдонимом. Псевдонимы в соответствии с 

Гражданским кодексом могут использовать авторы произведений, исполнители и т.п. 

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени, 

произведенная в установленном законом порядке, подлежат регистрации в соответствии 

с Законом об актах гражданского состояния. Перемена гражданином имени не является 

основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под 

прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 

своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, 

вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 

Имя гражданина - не только способ его индивидуализации как участника 

правоотношений. Право на имя является личным неимущественным, неотчуждаемым 

правом гражданина и охраняется законом. 

Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого 

лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной 

экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих 

лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в 

других формах. При искажении имени гражданина либо при использовании имени 

способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или 

деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения 

причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда (ст. 19 ГК). 

6. Место жительства - место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. 
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и опекаемых лиц 

признается место жительства их законных представителей - соответственно родителей, 

усыновителей, опекунов. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам 

сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий 

(например, при исполнении обязательств и др.). 

Гражданское законодательство напрямую не связывает место жительства 

гражданина с адресом его административной регистрации, что, однако, не лишает 

значимости указанной регистрации в качестве одного из основных подтверждений места 

жительства гражданина. 

В отдельных редких случаях в гражданских правоотношениях имеют значение и 

другие свойства и признаки гражданина - гражданство, пол, семейное положение и т.д. 

Эти черты носят дополнительный характер и на юридическую сущность физического лица 

в целом не влияют. 

7. Дееспособность, как своего рода гражданско-правовая самостоятельность, у 

физического лица (в отличие от лица юридического) формируется, созревает постепенно, 

поэтапно с периодами взросления гражданина и становления его как личности. 

Таких периодов (этапов) в формировании дееспособности граждан три: 

1) проявление дееспособности у малолетних граждан (до 14 лет); 

2) частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет); 

3) полная дееспособность граждан (от 18 лет). 

Названные этапы становления дееспособности граждан именуют также видами 

(этапами) дееспособности. 
8. В отношении лиц малолетних, т.е. граждан, не достигших 14 лет, действует общее 
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правило - эти субъекты не обладают дееспособностью. Сделки за них от их имени могут 

совершать только законные представители (родители, усыновители, опекуны). Эти 

представители также несут ответственность за вред, причиненный действиями 

малолетних лиц. 

В то же время ГК (п. 2 ст. 28) устанавливает отдельные исключения из этого 

общего правила о недееспособности малолетних. Малолетние лица в возрасте от 6 до 14 

лет обладают некоторыми незначительными "проявлениями" дееспособности и вправе 

самостоятельно совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями или иными лицами для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

Всякие действия малолетних в возрасте до шести лет (например, причинение вреда 

третьим лицам) влекут юридические последствия исключительно для законных 

представителей этих граждан. 

9. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью. 
Исходное, базовое правило для данной группы субъектов: несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с письменного согласия (в том числе 

последующего) своих законных представителей (родителей, усыновителей, 

попечителей). 

Из указанного общего правила гражданское законодательство предусматривает ряд 

исключений. В частности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, без чьего бы то ни было согласия: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые и другие сделки, которые вправе совершать 

малолетние. 

Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответственность по 

своим сделкам. Однако в тех случаях, когда у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части родителями 

(усыновителями) или попечителем. 
Частичная дееспособность несовершеннолетних в некоторых случаях может быть 

еще более ограничена: при наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами. 

10. При достижении 18-летнего возраста гражданин приобретает полную 

дееспособность. Это полное гражданское совершеннолетие, позволяющее лицу 

беспрепятственно и самостоятельно приобретать права и исполнять обязанности во всем 

спектре отношений в сфере гражданского права. 

Рассмотренные этапы постепенного, поэтапного становления полной дееспособности 

гражданина - общее правило, из которого есть исключения. Таких исключений четыре. 

Первое. Гражданин до достижения 18-летнего возраста приобретает полную 

дееспособность в результате вступления в брак. Приобретенная в результате заключения 
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брака дееспособность сохраняется в полном объеме в случаях расторжения брака до 

достижения 18 лет. Вместе с тем при признании брака недействительным суд может 

принять решение об утрате дееспособности несовершеннолетним супругом с момента, 

определяемого судом (п. 2 ст. 21 ГК). 

Второе. Эмансипация, т.е. объявление (по решению органа опеки и попечительства 

или, при отсутствии согласия родителей, суда) несовершеннолетнего, достигшего 16-

летнего возраста, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или 

контракту, а также если он с согласия своих законных представителей занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Третье. Граждане, которые вследствие психического расстройства не могут 

понимать значение своих действий или руководить ими, могут быть признаны судом 

недееспособными. Над ними устанавливается опека, и от их имени сделки совершает 

опекун. 

Признание судом страдающего психическим расстройством гражданина 

недееспособным нельзя признавать окончательным и бесповоротным. При развитии 

способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого 

гражданина ограниченно дееспособным. При восстановлении способности гражданина, 

который был признан недееспособным, понимать значение своих действий или 

руководить ими суд признает его дееспособным. 

Четвертое. Гражданское законодательство допускает возможность ограничения 

дееспособности двум группам совершеннолетних физических лиц: 

1) граждан, которые вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение; 

2) граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать 

значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности, устанавливается 

попечительство. Сделки (за исключением мелких бытовых, иных подобных, прямо 

указанных в Гражданском кодексе) таких лиц требуют письменного согласия 

попечителя. Вместе с тем граждане, дееспособность которых ограничена, по общему 

правилу самостоятельно несут имущественную гражданско-правовую ответственность. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, 

суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда также 

отменяется установленное над гражданином попечительство. 

11. Закон О банкротстве допускает банкротство гражданина. Заявление о 

признании гражданина банкротом принимается судом при условии, что требования к 

гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают 

гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Законодательство о 

банкротстве подробно регламентирует порядок признания гражданина банкротом, 

сбалансированно обеспечивая и защиту интересов несостоятельного гражданина, и 

реализацию имущественных прав кредиторами этого гражданина. 

12. Как уже отмечалось, правоспособность и дееспособность гражданина 

выражаются, кроме прочего, и в его праве с момента соответствующей государственной 

регистрации заниматься предпринимательской деятельностью индивидуально без 

образования юридического лица. К этим гражданам, выступающим в качестве 

индивидуальных предпринимателей, применяются правила гражданского 

законодательства о юридических лицах, являющихся коммерческими организациями. 

Безотносительно к приобретенному статусу индивидуального предпринимателя 

гражданин остается гражданином. Физическое лицо и в качестве индивидуального 
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предпринимателя участвует в гражданском обороте под своим именем. Указание в 

договоре, иной сделке на то, что гражданин является или не является индивидуальным 

предпринимателем, не обязательно, оно не определяет существо возникающего 

гражданского правоотношения. Главное - объективная характеристика отношений, в 

которые вступает гражданин. Предпринимательство как элемент предмета гражданско-

правового регулирования определено ст. 2 ГК. Исходя из признаков коммерческой 

деятельности, следует анализировать содержание конкретного гражданского 

правоотношения, устанавливать цели, которые преследует гражданин, вступая в те или 

иные экономические связи. Только эти свойства позволяют квалифицировать 

правоотношения как предпринимательские, установить основания и порядок 

имущественной ответственности индивидуального предпринимателя, определить 

подведомственность споров, возникающих при заключении и исполнении договоров, и др. 

Основные положения о коммерческом статусе предпринимателя распространяются и 

на крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющее деятельность без образования 

юридического лица. 

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить 

требования кредиторов, по решению суда может быть признан несостоятельным 

(банкротом). Конкретизация норм о признании индивидуального предпринимателя 

несостоятельным содержится в п. п. 4, 5 ст. 25 ГК и в специальном законодательстве о 

банкротстве. 

 

 2. Восполнение и обеспечение правосубъектности физических лиц 

 

1. Физическое лицо, в отличие от лица юридического, рождается, взрослеет и 

умирает. Между рождением и смертью физического лица, как правило, проходит 

значительное, во всяком случае по общечеловеческим меркам, время. Приобретаемая с 

рождением правоспособность поэтапно дополняется дееспособностью. Гражданин 

приобретает имущество, устанавливает юридические связи с другими лицами, участвует в 

имущественных и неимущественных правоотношениях. Каждое физическое лицо, каждый 

индивид проживает не только юридическую жизнь (от появления правоспособности до ее 

прекращения), но и жизнь человеческую, биологическую, от особенностей которой 

зависит объем дееспособности гражданина и, следовательно, его правосубъектность. 

Гражданское право, обеспечивая стабильность правоотношений, равные для всех 

участников возможности участвовать в юридической жизни, непрерывность 

имущественных связей, права и интересы контрагентов и третьих лиц, поддерживает 

специальными юридическими способами надлежащий и необходимый уровень 

правосубъектности граждан. По общему правилу такие восполнительные конструкции 

позволяют не только избежать последствий недостаточности дееспособности граждан, но 

и обеспечить в правоотношениях необходимый уровень формальной определенности и 

публичной достоверности. 

Законодательством предусматриваются следующие специальные гражданско-

правовые институты (юридические конструкции) по восполнению и обеспечению 

правосубъектности граждан: 

а) опека и попечительство; 

б) признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим; 

в) регистрация актов гражданского состояния. 

2. Опека и попечительство "восполняют" недостаточную дееспособность 

некоторых категорий граждан, обеспечивая полноценное (в первую очередь для иных лиц 

- контрагентов, должников, кредиторов и т.п.) участие последних в гражданских 

правоотношениях. Помимо Гражданского кодекса, отношения, связанные и опекой и 

попечительством, регулируются нормами семейного законодательства, а также 

специальным Законом об опеке и попечительстве. Опека и попечительство над 
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несовершеннолетними устанавливается при отсутствии у них родителей, усыновителей, 

лишении судом родителей родительских прав и в других предусмотренных законом 

случаях. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных 

в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

Необходимо строго различать две категории: 1) опека и 2) попечительство. 

Опека устанавливается над малолетними и гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени все необходимые сделки. 

Попечительство устанавливается в отношении несовершеннолетних (14 - 18 лет), а 

также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, 

граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Попечители в 

необходимых случаях дают согласие на совершение сделок подопечными, оказывают 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (а также органы местного самоуправления в случае, 

если законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с федеральными законами). Специальное 

законодательство об опеке и попечительстве детализирует, в частности, положения об 

органах опеки и попечительства, о правах и обязанностях опекунов и попечителей, об 

исполнении опекунами своих обязанностей, о распоряжении имуществом подопечного, о 

доверительном управлении имуществом подопечного, об освобождении и устранении 

опекунов и попечителей от исполнения своих обязанностей и др. 

Орган опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей. 

При этом в ГК предусмотрено, что доходы подопечного расходуются 

исключительно в интересах подопечного. Опекун не вправе совершать, а попечитель - 

давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, иных 

сделок, влекущих уменьшение его имущества. Они, их супруги, близкие родственники по 

общему правилу не вправе совершать сделки с подопечным. При необходимости орган 

опеки заключает договор об управлении имуществом подопечного на началах 

доверительного управления, предусмотренного в ГК РФ. 

Законодательство об опеке и попечительстве определяет, что опекуны и попечители 

несовершеннолетних обязаны проживать вместе с подопечными, заботиться об их 

содержании, обеспечении уходом и пр. В отношении несовершеннолетних подопечных на 

опекунов и попечителей возлагается забота об их воспитании и обучении. По общим 

правилам опекуны и попечители исполняют свои обязанности безвозмездно. 

Гражданский кодекс содержит правила об освобождении опекунов или попечителей 

от исполнения ими своих обязанностей как по их собственной инициативе, так и по 

решению органа опеки и попечительства (ст. 39). 

В ГК и Законе об опеке и попечительстве предусмотрен институт попечительства в 

форме патронажа (привлечения помощника). Этот институт применяется в отношении 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

Распоряжение имуществом в этом случае осуществляется на основании договора 

поручения или доверительного управления, а сделки совершаются с согласия 

подопечного. 

3. В гражданском праве выработаны институты, призванные устранять 

неопределенность в отношении лиц, сам факт существования которых неизвестен. Это 

особо существенно именно для гражданского права, которое призвано обеспечивать 
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максимально возможную определенность в регулируемых им отношениях и их 

участниках. 

Такими институтами являются: а) признание гражданина безвестно 

отсутствующим и б) объявление гражданина умершим. 

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. Имущество безвестно 

отсутствующего при необходимости поступает в доверительное управление лица, 

действующего по договору с органом опеки. Это имущество может быть использовано 

для осуществления сделок и выполнения обязанностей отсутствующего. При явке 

безвестно отсутствующего по решению суда устраняются все указанные ранее правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 

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. 

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), 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. 

4. Для обеспечения определенности и устойчивости гражданских правоотношений 

ГК (ст. 47) предусматривает государственную регистрацию следующих актов 

гражданского состояния: 

- рождение; 

- заключение брака; 

- расторжение брака; 

- усыновление (удочерение); 

- установление отцовства; 

- перемена имени; 

- смерть гражданина. 

Регистрация этих актов производится органами записи актов гражданского 

состояния (ЗАГСа) путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов 

(актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании указанных записей.  

Административные, технико-юридические вопросы о порядке внесения записей о 

гражданских состояниях, об исправлении и изменении этих записей, об их аннулировании 

и восстановлении и некоторые другие предусмотрены в специальном Законе об актах 

гражданского состояния. 
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Тема: ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

 

1. Гражданское право опосредует в своеобразных юридических формах 

экономический оборот, т.е. движение в обществе материальных и нематериальных благ. В 

самом общем виде объектами гражданских правоотношений <1> можно назвать 

блага, в связи с принадлежностью и (или) передачей которых у субъектов возникают 

права и обязанности. 

-------------------------------- 

<1> По терминологии ГК - объектами гражданских прав. 

 

Благами в гражданско-правовом смысле являются предметы и явления, способные 

удовлетворять потребности субъектов. Благом может быть почти все: вещь, вещество, 

энергия, информация, художественный образ, оценка людьми друг друга. 

Способом оформления принадлежности объекта правоотношения является 

абсолютное право (право собственности на вещь, исключительное право на 

произведение). Передача же объекта сопровождается возникновением обязательственного 

права. Существуют объекты, в отношении которых возможно установление только 

абсолютных прав (неотчуждаемые нематериальные блага) или только обязательственных 

(услуги). 

2. Легальный перечень объектов гражданских прав дан в ст. 128 ГК. Названные там 

виды объектов сообразно их природе можно распределить по следующим группам: 

1) имущество <1>. Оно бывает телесным (осязаемым, наличным). Видами телесного 

имущества закон считает вещи, наличные деньги и документарные ценные бумаги. С 

равным успехом имущество может быть бестелесным (неосязаемым, безналичным). 

Видами бестелесного имущества являются безналичные деньги, бездокументарные 

ценные бумаги и имущественные права; 

-------------------------------- 

<1> Термин "имущество" используется в законе в разных значениях. Им может 

обозначаться вещь или совокупность вещей (ст. ст. 606, 607 ГК). В ст. 128 ГК этот термин 

применен к сочетанию вещей, документов и прав. В состав наследственной массы входят 

вещи, права и обязанности (ст. 1112 ГК). 

 

2) работы и услуги; 

3) интеллектуальная собственность; 

4) нематериальные блага. 

3. Классификация объектов в зависимости от их способности находиться в 

гражданском обороте излагается в ст. 129 ГК. По общему правилу всякий объект не 

ограничен в обороте. Такой объект может принадлежать любым субъектам и переходить 

от одного лица к другому свободно. 

Для некоторых видов объектов законом или подзаконным актом могут быть 

установлены различные ограничения оборотоспособности. Может быть ограничен круг 

лиц, которые вправе обладать этими объектами (ядерные реакторы в РФ могут 

принадлежать только государству). Может быть введен разрешительный (лицензионный) 

порядок совершения сделок с объектами (для приобретения сколько-нибудь эффективного 

гражданского оружия требуется разрешение). Возможно сочетание этих способов и 

применение иных вариантов: ограничение в сравнении с общими правилами круга 

совершаемых сделок или круга возможных участников сделок, повышение требований к 

оформлению сделок, установление преимущественного права покупки объекта и пр. 

В отношении природных ресурсов действует обратная презумпция: их оборот 

возможен в той мере, в какой он разрешен законом. 
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Весьма своеобразный режим сообщает ст. 129 ГК результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам индивидуализации. Данные нематериальные объекты с точки 

зрения законодателя находятся вне оборота, а отчуждаются лишь права на них и 

материальные носители (экземпляры фонограммы, например). 

 

 2. Понятие и классификация вещей 

 

1. Главной составной частью имущества являются вещи - именно посредством вещей 

удовлетворяется основная масса потребностей субъектов. 

Вещь - это предмет материального мира, могущий быть в обладании человека и 

служащий удовлетворению его потребностей. 

Вещь материальна. Она устойчиво существует независимо от субъекта. Вещь как 

физическое тело имеет массу и пространственные пределы. Поэтому вещи легко и удобно 

присваивать, что сделало вещи исторически первым классом объектов гражданских 

правоотношений. 

Существующая в гражданском праве классификация вещей основана прежде всего 

на различении реально существующих типичных свойств той или иной совокупности 

вещей. Классификация устанавливает для каждой группы вещей соответствующий ее 

природным или социальным свойствам правовой режим. 

2. Движимые и недвижимые вещи. Один из важнейших критериев классификации 

вещей - их способность к передвижению. По этому признаку все вещи подразделяются на 

движимые и недвижимые. Недвижимой признается всякая вещь, прочно связанная с 

землей. Связь с землей проявляется в том, что данную вещь невозможно переместить без 

несоразмерного ущерба ее назначению. В ГК приводятся примеры недвижимых вещей - 

земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Все эти объекты относятся к категории вещей, "недвижимых по природе". 

Вместе с тем Кодекс допускает существование и "недвижимости по закону". Подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания ГК 

прямо называет недвижимостью. Кроме того, к недвижимым вещам относятся помещения 

и машино-места внутри зданий, если границы таких помещений и мест описаны в 

установленном порядке (абз. 3 п. 1 ст. 130 ГК). 

Понятие движимых вещей определяется в законе по остаточному принципу - 

движимой является любая вещь, не относящаяся к недвижимости. 

Юридическое значение различения движимости и недвижимости состоит в 

установлении особых правил для оборота недвижимого имущества. Вещные права на 

недвижимость и движение этих прав по общему правилу подлежат государственной 

регистрации. Напротив, специальная регистрация прав на движимые вещи обычно не 

требуется. Для большинства сделок с недвижимостью требуется соблюдение 

классической письменной формы в виде одного документа под страхом признания 

сделки недействительной, тогда как сделки с движимыми вещами подчиняются общим 

правилам о форме сделок. Недвижимость может быть приобретена в собственность по 

давности владения не ранее, чем по истечении 15 лет, хотя для движимости достанет и 

пяти лет. 

3. Делимые и неделимые вещи. В физическом смысле неделимых вещей нет, 

разделить при желании можно все. Однако ГК все же говорит о неделимых вещах. 

Неделимой признается такая вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, 

повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как 

единый объект вещных прав (даже если она имеет составные части). Распиленный 

пополам компакт-диск невозможно воспроизвести и впору выбросить (разрушение). 

Разобранный на запасные части автомобиль собрать обратно в принципе можно, но в 

разобранном виде нельзя использовать для перемещения в пространстве. Если же взять 

такие вещи, как семена, продукты питания или горючее, то их можно делить практически 
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бесконечно без ущерба для их сущности и назначения. 

Неделимая вещь по общему правилу может стать предметом взыскания только 

целиком. В вещных отношениях неделимость вещи приводит к возникновению 

отношений общей собственности, когда такая вещь попадает в обладание нескольких лиц. 

Сособственники не могут прекратить право общей собственности путем физического 

раздела вещи. Вместо этого используется выплата денежной компенсации. Неделимость 

вещи как предмета обязательства порождает солидарность обязательства, тогда как по 

общему правилу при множественности лиц обязательство бывает долевым. Неделимость 

вещи как предмета наследования дает наследнику, пользовавшемуся вещью до открытия 

наследства, преимущественное право на ее получение. 

4. Простые и сложные вещи. Гражданский закон в первую очередь опирается на 

понятие единичной телесной материальной вещи. Сложной же вещью он называет 

совокупность различных вещей, которые соединены таким образом, который 

предполагает их использование по общему назначению (стадо, библиотека, сервиз). 

Правовое значение выделения категории сложных вещей состоит в облегчении 

оборота. Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на 

все ее составные части. Впрочем, сторонам в этом вопросе предоставляется свобода 

выбора, ибо данная норма сформулирована как диспозитивная. 

5. Главная вещь и принадлежность. Критерий классификации здесь - 

самостоятельность выступления вещи в обороте. Главная вещь используется, как 

правило, самостоятельно и в принципе может обойтись без принадлежности. 

Принадлежность обычно обслуживает главную вещь и самостоятельно не используется. 

Примерами могут служить музыкальный инструмент и футляр для него, некое устройство 

с пультом дистанционного управления (при условии, что устройством можно управлять и 

без пульта), автомобиль и домкрат. 

Принадлежность следует судьбе главной вещи. Если кто-то желает пустить в 

оборот вещь без принадлежности, об этом должна быть сделана соответствующая 

оговорка. 

6. Основная вещь (капитал) в соотношении с плодами, продукцией и доходами. 
Вещи в процессе их использования могут приносить своему хозяину дополнительные 

поступления. Традиционно различаются три разновидности подобных поступлений - 

плоды, продукция и доходы. Плодами обычно именуются продукты органического 

развития вещи, которые не требуют для своего появления деятельного участия человека. 

Продукцией считается результат производительного использования вещи. Без 

приложения человеческих усилий продукция не возникает. Доходы - это поступления 

(чаще всего денежные) от участия вещи в гражданском обороте. 

В принципе для всех трех разновидностей поступлений от вещи установлен единый 

правовой режим. Согласно ГК любые поступления от использования имущества 

принадлежат собственнику основной вещи. Иное может быть установлено законом 

(например, ст. 606 ГК) или договором, а также вытекать из существа обязательства. 

7. Одушевленные и неодушевленные вещи. Основную массу вещей, участвующих 

в гражданском обороте, составляют материальные неодушевленные предметы. Когда 

гражданские правоотношения складываются по поводу живых существ, к ним в первую 

очередь применяются специальные правила, а уже потом, если таковых не оказалось, - 

общие правила об имуществе. 

В отношении всех животных действует запрет на жестокое с ними обращение. Дикие 

животные могут поступить в собственность частного лица только после правомерного 

изъятия их из среды обитания, до этого они находятся в собственности государства. При 

определении юридической судьбы домашних животных может приниматься во внимание 

их привязанность к человеку. Если установлен факт жестокого обращения с домашними 

животными, любое лицо может в судебном порядке потребовать их принудительного 

выкупа. 

consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CCBED551DDFF4F596F45D4F164E2270438B7F21437EA29FB463DDC44963AA8B203772986406DbAK
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CCBED653D8F54F596F45D4F164E2270438B7F21030EA24AA1072DD18D266BBB20E772B825CD8DE8D66b8K


8. Вещи потребляемые и непотребляемые. Суть различия этих категорий состоит в 

ответе на вопрос: сохраняет ли вещь свои свойства после однократного использования? 

Если вещь исчезает полностью (продовольствие, топливо) или преобразуется в другую 

вещь (семена, строительные материалы), она потребляема. Если же вещь в процессе 

использования лишается своих свойств постепенно (изнашивается), она считается 

непотребляемой (одежда, оборудование). 

Одни гражданско-правовые договоры могут быть заключены в отношении только 

непотребляемых вещей (аренда). Другие договоры могут иметь своим предметом обе 

рассматриваемые категории вещей (купля-продажа). 

9. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Степень индивидуализации 

вещей в гражданском обороте может быть различной. В одних случаях вполне достаточно 

указать на род и количество передаваемых по договору вещей (тысяча рублей, взятых 

взаймы). В других случаях закон настаивает на том, чтобы вещь можно было выделить 

среди подобных ей вещей (кадастровый номер отчуждаемой недвижимости). Некоторые 

вещи просто уникальны. В большинстве же ситуаций одна и та же вещь сообразно 

обстоятельствам сделки может быть определена ее участниками и как родовая, и как 

индивидуальная. Например, купить можно или вообще некое количество зерна известного 

качества (родовая вещь), или данное количество его, сложенное в таком-то месте 

(индивидуальная вещь); один автомобиль зеленого цвета (родовая вещь) или автомобиль с 

данным идентификационным номером (индивидуальная вещь). 

Индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы. Случайная гибель 

таких вещей освобождает обязанное лицо от необходимости передать их контрагенту по 

договору. В отношении родовых вещей, напротив, действует правило "род не гибнет". 

Должник остается обязанным предоставить определенное количество вещей, ибо, 

несмотря на гибель данной партии, у него сохраняется возможность изыскать другие вещи 

того же рода и качества. 

Если вещь не погибла, а просто не передана должником, то потребовать исполнения 

этой обязанности в натуре может только тот кредитор, который не поленился вещь 

индивидуализировать. С родовыми же вещами в аналогичной ситуации можно 

рассчитывать лишь на денежное возмещение ущерба. 

10. Существующие и будущие вещи. По общему правилу закон начинает 

реагировать на присутствие вещи только после ее появления. Но права и обязанности, 

связанные с вещью, могут возникнуть и до ее реального появления. Гражданскому праву с 

древнейших времен известно понятие будущих вещей, или res futura. Будущая вещь 

может выступать предметом обязательства, несмотря на то, что в момент возникновения 

обязательства этой вещи еще не существует. Объектом вещного права будущая вещь не 

является. 

 

 3. Деньги как объект гражданских правоотношений 

 

Особую категорию объектов гражданских правоотношений составляют деньги. 

Только деньгам присуще свойство быть универсальным средством учета. Пассивы и 

активы хозяйствующих субъектов описываются исключительно в денежном выражении. 

Платежеспособность суммы денег определяется не свойствами материалов, 

использованных для изготовления купюр или монет, не их весом или количеством, а 

исключительно числом денежных единиц. 

В гражданском праве деньгами можно погасить практически любой имущественный 

долг. Более того, деньги используются и в неимущественных отношениях для 

компенсации ущемления нематериальных благ. Наряду с этим в некоторых типах 

правоотношений деньги выступают не в роли эквивалента стоимости отчуждаемого блага, 

а в качестве самостоятельного объекта (заем). 

Для денежных обязательств действует обратное правило определения места 



исполнения - не по месту жительства должника, а по месту жительства кредитора. 

За неисполнение денежных обязательств установлена специфическая 

ответственность - сначала всегда начисляются проценты, а убытки взыскиваются только 

тогда, когда они не покрыты процентами. 

Деньги, в отличие от других вещей, никогда не могут быть виндицированы от 

добросовестного приобретателя. 

Своеобразие денег обусловливается также их двойственной правовой природой. С 

одной стороны, наличные деньги представляют собой родовые и делимые вещи. 

Денежное обязательство по передаче наличных денег надлежаще исполняется 

посредством простой передачи купюр и монет. С другой стороны, безналичные 

денежные средства ГК вещами не признает, а зачисляет в категорию иного имущества. В 

теории права безналичные деньги по общему мнению признаются разновидностью 

имущественных прав. Эти права учитываются специальными субъектами, чаще всего 

банками, на счетах клиентов. Безналичный расчет - это не передача вещей, а списание 

средств со счета плательщика и зачисление их на счет получателя. 

Другими разновидностями денег является национальная и иностранная валюта. 

Официальной денежной единицей России является рубль. Он считается законным 

платежным средством. Это означает, что денежные обязательства должны быть выражены 

в рублях. Валюта обязательства еще может быть иностранной (с условием оплаты 

соответствующей суммы в рублях), но валюта платежа - всегда только рубли. Платить в 

РФ иностранными деньгами можно только при наличии какого-либо иностранного 

элемента (расчеты с нерезидентами, оплата товаров за границей и т.п.). Обычным же 

гражданам и юридическим лицам в их повседневной деятельности это запрещено. 

 

 4. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

 

1. Легальное определение ценных бумаг дано в ст. 142 ГК: ценными бумагами 

являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и 

удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таких документов. 
Признаки документарных ценных бумаг: 

1) любая ценная бумага представляет собой документ, материальный носитель 

информации. Информация о принадлежности субъективного гражданского права 

зафиксирована на каком-либо материальном (чаще всего бумажном) носителе. Движение 

права, выраженного в ценной бумаге, в известной степени связано с движением 

документа; 

2) ценной бумагой признается лишь такой документ, при составлении которого 

соблюдены все требования закона о его форме и реквизитах. Если же хотя бы часть 

таких требований не соблюдается, то документ не признается ценной бумагой (хотя и 

сохраняет значение письменного доказательства); 

3) всякая ценная бумага создается с целью зафиксировать какое-либо субъективное 

гражданское право. Чаще всего это обязательственные права (облигация, например, дает 

право на получение денег). Нередко в ценных бумагах выражаются права участия в 

юридических лицах (акция). В особо оговоренных случаях ценные бумаги могут выражать 

вещные права (коносамент, ипотечный сертификат участия). Зачастую в одной ценной 

бумаге содержится целый набор прав; 

4) право, выраженное в ценной бумаге, может быть реализовано не иначе, как по 

предъявлении этого документа. Передача права из ценной бумаги также требует 

обязательной передачи документа (начало презентационности); 

5) перечню ранее упомянутых содержательных признаков соответствует довольно 

большое число документов, но ГК признает ценными бумагами только те из них, которые 

прямо названы таковыми в тексте нормативного акта <1>; 
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-------------------------------- 

<1> Примерный перечень видов ценных бумаг дан в п. 2 ст. 142 ГК: акция, вексель, 

закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, 

чек. 

 

6) в каждом случае упоминания в законе ценной бумаги общие предписания 

гражданского законодательства отходят на задний план и применяются в лучшем случае 

субсидиарно, для восполнения пробелов. Непосредственно же отношения сторон 

регулируются специальными правилами, созданными для ценных бумаг (примеры 

такого подхода - ст. ст. 145, 815 ГК). 

2. Подобно тому, как деньги могут существовать в наличной и безналичной формах, 

ценные бумаги также имеют две разновидности: документарные и бездокументарные. 

Легальное определение бездокументарных ценных бумаг содержится в ст. 142 ГК: 

ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 

закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны 

только с соблюдением правил учета этих прав. 

Признаки бездокументарных ценных бумаг: 

1) если в классической ценной бумаге право имеет некий материальный носитель, то 

для бездокументарных ценных бумаг характерно полное отсутствие вещного 

воплощения. Право существует помимо бумажных документов; 

2) несмотря на всю свою автономность, права, выраженные в бездокументарных 

ценных бумагах, все же нуждаются в оформлении. Первой стадией такого оформления 

является решение о выпуске или иной аналогичный акт эмитента. В решении о выпуске 

должны содержаться данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных 

ценной бумагой; 

3) документарным ценным бумагам присуще начало презентационности: 

осуществление или передача прав из ценных бумаг возможны только при предъявлении 

этих бумаг. Поскольку в случае с бездокументарными ценными бумагами предъявлять 

попросту нечего, начало презентационности заменено учетной техникой: 

осуществление или передача прав возможны только при соблюдении правил учета. Как 

при безналичных расчетах между плательщиком и получателем денег стоит банк, так и 

при обращении бездокументарных ценных бумаг между эмитентом и владельцем ценной 

бумаги стоит регистратор (лицо, осуществляющее учет прав по ценным бумагам). Учет 

прав осуществляется путем внесения записей по счетам. Переход прав, например, 

осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета 

отчуждателя и зачисления их на счет приобретателя. Неизбежно возникающие в таких 

случаях вопросы ответственности регистратора, сохранности учетных данных, защиты 

прав владельцев и проч. решаются как в актах специального законодательства, так и в 

общей части ГК. 

Признаки закрытого перечня и особого правового режима не вошли в легальное 

определение бездокументарных ценных бумаг, но с учетом последующих предписаний 

законодательства все же могут считаться атрибутами этих объектов. 

Режим некоторых документарных ценных бумаг может быть уподоблен режиму 

бездокументарных. Для этого достаточно сдать их на хранение регистратору. После этого 

движение прав из этих бумаг возможно только при обращении к регистратору. 

Гражданский кодекс такое действие называет обездвижением ценных бумаг, Закон о 

рынке ценных бумаг - депонированием. 

3. Другим критерием классификации ценных бумаг может являться способ 

легитимации управомоченного лица. По этому критерию выделяются три вида 

ценных бумаг: именные, ордерные и предъявительские. 
Именная ценная бумага выдается с указанием конкретного управомоченного лица. 
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Исполнение по такой бумаге должно быть произведено или этому лицу, или иному лицу, 

к которому права на ценную бумагу перешли от первоначального владельца в 

соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии). Чаще 

всего это делается путем совершения на ценной бумаге именных передаточных надписей, 

но возможны и иные способы передачи прав. 

Именная ценная бумага, удостоверяющая денежное требование, не может быть 

истребована от добросовестного приобретателя. 

Восстановление прав по утраченной именной ценной бумаге осуществляется судом 

в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

Ордерная ценная бумага также выдается с указанием конкретного 

управомоченного лица. Однако исполнение по ней должно быть осуществлено не только 

первому приобретателю, но и тому лицу, на которое он укажет, его "приказу" (ордеру, 

отсюда название этого вида бумаг). Передача прав по ордерным ценным бумагам 

осуществляется посредством учинения на бланке ценной бумаги передаточной надписи 

(индоссамента). Соблюдать правила цессии не требуется. Если для именных ценных 

бумаг индоссамент всегда именной, то для ордерных допускается еще и бланковый (не 

содержащий указания лица, в пользу которого он сделан). 

Правило о невозможности виндикации денежных ценных бумаг от добросовестного 

приобретателя действует и в отношении ордерных ценных бумаг. 

Чтобы восстановить права по утраченной ордерной ценной бумаге, следует 

обращаться не в суд, а к обязанному по бумаге лицу. 

Предъявительская ценная бумага выдается без указания конкретного 

управомоченного лица. Исполнение по ней должно быть произведено всякому 

добросовестному владельцу. Передача права из ценной бумаги на предъявителя 

осуществляется путем вручения самой ценной бумаги, других действий не требуется. 

Предъявительские ценные бумаги не могут быть истребованы от добросовестного 

приобретателя, какое бы право ими не удостоверялось. 

Восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится 

судом в порядке вызывного производства. 

В рамках данной классификации бездокументарные ценные бумаги законом 

уподоблены именным ценным бумагам. 

 

5. Субъективные права как объекты гражданских прав 

 

1. Гражданский кодекс рассматривает субъективное право наравне с другими видами 

имущества. Однако не всякое право может быть объектом правоотношения. Во-первых, 

для этого право должно быть имущественным. Во-вторых, когда в ГК упоминаются 

имущественные права, то имеются в виду в первую очередь права обязательственные. 

Вещные права лишены возможности быть самостоятельными объектами - они слишком 

тесно связаны с вещами. 

Право нематериально, оно совершенно не может находиться в физическом 

обладании лица. Применительно к вещам владение выполняет функцию оповещения 

третьих лиц о принадлежности вещи данному лицу <1>. Принадлежность же права далеко 

не столь очевидна. Поэтому существует специальный порядок оповещения третьих лиц об 

актах перехода прав. Закон требует известить должника о состоявшемся переходе прав 

кредитора к другому лицу. 

-------------------------------- 

<1> На этом основана презумпция владения - владелец вещи считается ее 

собственником, пока не доказано иное. 

 

Закон специально ограничивает возможность передачи прав. Не могут быть 
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переданы права, неразрывно связанные с личностью кредитора, - ни при сингулярном, ни 

при универсальном правопреемстве. Не допускается без согласия должника уступка 

требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 

для должника. 

2. Права нельзя виндицировать. Если деньги не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя, то права вообще остаются вне виндикации (хотя 

предписания ст. 149.3 ГК похожи на нее). 

Лицо, которому принадлежит право, может отказаться от него <1>, как от любого 

другого имущества. Отказ от обязательственного права представляет собой прощение 

долга и сопровождается прекращением права и обязательства, тогда как вещь сохраняет 

свою сущность и после отказа от нее. Выброшенная вещь может быть обращена в свою 

собственность иным субъектом, а вот "подобрать" брошенное право невозможно. 

-------------------------------- 

<1> Речь идет именно об отказе от права, а не об отказе от осуществления права. 

 

 6. Другие объекты гражданских прав 

 

1. Объектами гражданских правоотношений могут быть также работы и результаты 

работ и услуги. Работы и услуги можно определить как действия, приводящие к 

определенному полезному результату. Полезный результат может быть отделен от 

самого действия, тогда действие именуется работой. Пример - изготовление костюма в 

ателье. Когда полезный результат действия слит с ним воедино, потребляется в 

процессе совершения действия, то речь идет об услуге. Пример услуги - перевозка 

грузов: новой ценности здесь не создается, полезный эффект состоит в самом акте 

перевозки. Отношения по поводу выполнения работ и оказания услуг опосредуются в 

форме разнообразных обязательств: договоры подряда, комиссии, хранения, поручения и 

др. Объектами вещных отношений работы и услуги быть не могут. 

2. Информация: тот факт, что в современной редакции ст. 128 ГК не упоминается 

информация (изначально она там была), не означает, что информация не является 

объектом гражданских правоотношений. На самом деле информационные обязанности у 

участников гражданских отношений имеются в достатке во всех подотраслях, а в 

отношении некоторых видов информации возникают даже абсолютные права. Поэтому 

информация, вне всякого сомнения, является объектом гражданских правоотношений. 

Информация служит предпосылкой и сопровождает абсолютно любую человеческую 

деятельность. С философской точки зрения информация представляет собой результат 

процесса отражения, изначально присущего всей материи. Информация основывается на 

свойствах материи, но сама имеет, скорее, нематериальный характер. Она не может 

сводиться к тем предметам материального мира, в которых получает свое внешнее 

выражение. Информация представляет собой такое благо, которое подвергается лишь 

моральному, но не физическому старению. Физически изнашиваться могут только 

носители информации. Информация может быть воспроизведена в различных формах, не 

меняя своего содержания. 

В гражданском обороте циркулируют самые разные виды информации: жесты, 

устные сообщения, письменные сообщения (приватного характера и распространяемые 

СМИ, на бумажных и электронных носителях), документы (частные и исходящие от 

государства). 

Несводимость информации к ее носителям приводит к различению информации и 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы, как совокупность документов, 

могут быть объектом собственности. С информацией ситуация иная. В абсолютном 

большинстве случаев, когда закон допускает существование прав или обязанностей 

информационного характера, - это права, возникающие в рамках относительного 

правоотношения. Абсолютные права на информацию допускаются действующим 
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законодательством в двух случаях: право на ноу-хау и право на единую технологию. 

3. Интеллектуальная собственность: наименованием интеллектуальной 

собственности в гражданском праве объединяются разнообразные результаты 

творческой деятельности людей и средства индивидуализации лиц или товаров. 

Результатов и средств этих довольно много <1>, природа их различна, как различны и 

правовые режимы. 

-------------------------------- 

<1> См. пункт 1 ст. 1225 ГК. 

Общими чертами объектов интеллектуальной собственности являются: 

1) нематериальный характер. Любой объект интеллектуальной собственности - это 

определенным образом организованная совокупность идей, решений, научных выводов, 

художественных образов, графических символов и т.п.; 

2) необходимость при этом внешнего выражения, объективной формы. Правовые 

отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности возникают только 

после того, как эти результаты будут объективированы, выражены вовне, например 

перенесены на материальный носитель (а в некоторых случаях требуется еще и 

специальная регистрация). 

Интеллектуальная собственность может быть объектом абсолютных 

правоотношений (исключительное право, право авторства). В относительных отношениях 

она также задействована (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный 

договор). Возникающие при этом права могут быть как имущественными, так и 

неимущественными. 

4. Нематериальные блага: гражданские правоотношения складываются и по поводу 

таких явлений, которые обычно не участвуют в экономическом обороте, - жизнь, 

здоровье, честь, неприкосновенность личности и др. 

Эти объекты тесно и неразрывно связаны с личностью. Они совершенно 

неотчуждаемы, находятся вне оборота. По поводу их возникают только абсолютные 

неимущественные отношения. 

 

 

Тема: СДЕЛКИ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК. 

 

 1. Понятие и признаки сделок 

 

1. Легальное определение сделок дано в ст. 153 ГК: сделки - это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. В п. 50 Постановления Пленума ВС РФ N 25 

содержатся следующие разъяснения: по смыслу ст. 153 ГК при решении вопроса о 

правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в 

качестве сделки для целей применения правил о недействительности сделок следует 

учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-

правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, 

односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или 

юридического лица на совершение сделки). 

Из данных определений следует, что сделки являются разновидностью 

юридического факта - конкретного жизненного обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть сделку в системе юридических фактов с точки 

зрения их классификации по волевому признаку. 

2. Сделка является действием, т.е. подконтрольна воле лица, ее совершающего, и 

совершается лишь постольку, поскольку имеется воля и волеизъявление этого лица на 
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совершение такой сделки. Следовательно, сделка всегда носит волевой характер и, 

соответственно, для совершения сделки необходимо, чтобы субъект понимал значение 

своих действий и мог ими руководить, поскольку только в этом случае у него может быть 

воля как внутренне осознанное намерение достичь того или иного правового результата, а 

его волеизъявлению придается юридическое значение. Кроме того, воля и волеизъявление 

должны соответствовать друг другу и не должны быть опорочены (лицо совершает сделку 

не под влиянием обмана или угрозы или иных факторов, влияющих на волеизъявление, 

четко представляя себе предмет, природу сделки и иные юридически значимые 

обстоятельства). 

Сделка как действие должна иметь юридический характер, т.е. порождать 

правовые последствия (возникновение права пользования вещью у арендатора в договоре 

аренды, обязанность выполнить работу у подрядчика в договоре подряда и т.п.). В связи с 

этим не являются сделками соглашения лиц, не имеющие правового характера 

(договоренность сходить в картинную галерею, покататься на коньках и т.п.) 

3. Сделки - это правомерные действия, т.е. они должны соответствовать закону и 

иным правовым актам. По данному признаку сделки отличаются от правонарушений, 

представляющих собой волевые юридические, но не соответствующие закону и иным 

правовым актам действия. Если сделка не соответствует закону или иному правовому 

акту, она может быть признана недействительной либо является ничтожной, либо законом 

могут предусматриваться иные последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки. 

4. Сделка относится к индивидуальным юридическим актам, которые необходимо 

отграничивать от юридических поступков. Будучи индивидуальным юридическим актом, 

сделка характеризуется особой направленностью на достижение определенного 

правового результата, тогда как правовые последствия юридического поступка 

наступают независимо от направленности воли субъекта на их создание. У лица, 

обнаружившего потерянную вещь, возникают обязанности, предусмотренные ст. 227 ГК, 

и права, предусмотренные ст. ст. 228, 229 ГК, хотя оно к этому, вероятнее всего, не 

стремилось. Автор романа стремится создать в первую очередь не юридические 

последствия, а реализовать свои творческие потребности, поделиться своими идеями, 

однако авторские права возникают в силу самого факта создания литературного 

произведения независимо от того, желает ли этого автор. Такие юридические действия 

относятся к юридическим поступкам. 

Совершая сделку, стороны стремятся создать именно те правовые последствия, 

которые присущи данной сделке, например продавец намерен передать право 

собственности на вещь покупателю, получив за это деньги, так же как и покупатель, 

передавая деньги, желает сделать приобретаемую вещь своей собственностью. Такой 

типичный правовой результат, ради которого совершается сделка, присущая данному виду 

сделок правовая цель называется каузой (основанием) сделки. 

5. Сделки необходимо отличать от таких видов индивидуальных юридических актов, 

как административные акты и судебные решения, которые также характеризуются 

направленностью на достижение конкретных правовых последствий. Данные акты 

исходят от органов власти, которые, принимая их, реализуют свою компетенцию и в 

качестве таковых не становятся субъектами возникших правоотношений, что характерно 

для сделок: лица, совершившие сделку, всегда являются участниками возникшего в 

результате гражданского правоотношения. Будучи субъектами публичного права, органы 

власти в результате своей деятельности, в том числе посредством принятия 

индивидуальных актов, порождают прежде всего публично-правовые, административные 

правоотношения, основанные на власти и подчинении, но параллельно могут вызвать и 

гражданско-правовые отношения. Так, принятие государственным органом решения о 

выкупе земельного участка (ст. 279 ГК) создает ряд обязанностей административного 

характера, однако условия выкупа определяются соглашением с собственником участка, и 
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отношения, связанные с заключением соглашения и прекращением права собственности 

на земельный участок, относятся к числу гражданско-правовых. 

 

 2. Виды сделок 

 

Сделки могут быть классифицированы по различным основаниям. 

1. По количеству сторон и направленности их воли сделки подразделяются на 

односторонние, двусторонние и многосторонние. Односторонней признается сделка, 

для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (ст. 154 

ГК). К односторонним сделкам относятся, в частности, выдача доверенности, завещание, 

принятие наследства, отказ от наследства, выдача независимой гарантии. По общему 

правилу односторонняя сделка создает обязанности только для лица, совершившего 

сделку (например, лицо, публично обещавшее награду, принимает на себя обязанность 

выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие). 

Возложить обязанность на другого субъекта посредством собственного одностороннего 

волеизъявления недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных законом либо 

соглашением с этим субъектом (например, ст. 1137 ГК допускает возложение на 

наследника исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 

право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)). 

Двусторонние сделки - это сделки, для заключения которых необходимо выражение 

согласованной воли двух сторон. Двусторонние и многосторонние сделки называются 

договорами, это соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК). 

Двусторонние сделки отличаются от многосторонних направленностью воли сторон. 

Двусторонняя сделка может состояться лишь в том случае, если у двух сторон воли и 

волеизъявления противоположны по направленности и встречные по содержанию. Так, 

одно лицо желает продать автомобиль, другое - купить его (если оба субъекта будут 

намерены продать свои автомобили, то договор купли-продажи между ними не будет 

заключен). Встречность содержания означает волю обеих сторон заключить договор на 

согласованных взаимно приемлемых условиях (если продавец желает получить оплату в 

полном объеме при заключении договора, а покупатель настаивает на рассрочке платежа, 

то договор купли-продажи также не состоится). 

В многосторонней сделке воли и волеизъявления сторон не имеют 

противоположной направленности, а характеризуются единой направленностью на 

достижение общей цели. Так, в договоре простого товарищества (ст. 1041 ГК) стороны 

объединяют свои вклады, для того чтобы совместными усилиями достичь какой-то общий 

интересующий всех результат (например, построить здание). Субъекты, желающие 

зарегистрировать полное товарищество в качестве юридического лица (ст. ст. 69, 70 ГК), 

заключают учредительный договор в целях создания товарищества, определения порядка 

совместной деятельности по его созданию. Общие положения об обязательствах и о 

договорах применяются и к односторонним сделкам, поскольку это не противоречит 

закону, одностороннему характеру и существу сделки. 

2. По моменту, с которого сделка считается заключенной, сделки делятся на 

реальные и консенсуальные. 

Достижение соглашения необходимо для совершения любой сделки, в которой 

участвуют две и более стороны, однако для некоторых сделок этого достаточно, чтобы 

считать сделку совершенной, для других - требуется помимо соглашения передача вещи. 

Консенсуальные сделки - это сделки, которые считаются заключенными с момента 

достижения соглашения в требуемой законом форме. Большинство сделок являются 

консенсуальными (договор купли-продажи, аренды, подряда, оказания услуг, поручения, 
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комиссии). Консенсуальная сделка порождает между сторонами обязательственное 

правоотношение, и все дальнейшие действия сторон, даже если они совершаются в тот же 

самый момент, представляют собой исполнение заключенной сделки. Так, в договоре 

розничной купли-продажи моменты заключения и исполнения сделки, как правило, 

совпадают, однако передача вещи покупателю и уплата им денег - это действия по 

исполнению договора купли-продажи, заключенного в данном случае в устной форме. 

Передача вещи в аренду есть исполнение договора аренды со стороны арендодателя. 

Реальные сделки - это сделки, которые считаются заключенными с момента 

передачи вещи. К их числу относятся, в частности, договор перевозки грузов, договор 

банковского вклада, договор доверительного управления имуществом. В данных сделках 

передача вещи есть не исполнение, а заключение договора. Это означает, что до тех пор, 

пока вещь не передана, договор не считается заключенным. Соответственно, подписанный 

обеими сторонами договор займа, оформленный в виде единого документа, не порождает 

ни права заемщика требовать выдачи суммы займа, ни обязанности займодавца ее 

передать. Обязательственное правоотношение между сторонами возникнет лишь тогда, 

когда деньги будут переданы заемщику. 

Некоторые виды договоров могут иметь конструкцию как реального, так и 

консенсуального договора. Например, договор дарения по общему правилу является 

реальным, однако при соблюдении предусмотренных законом условий обещание дарения 

имеет юридическое значение (п. 2 ст. 572, ст. 574 ГК); договор хранения в бытовой сфере 

является реальным, однако если хранителем выступает специализированная организация, 

может быть консенсуальным (ст. 886 ГК); договор безвозмездного пользования (ссуды) 

может быть как реальным, так и консенсуальным (ст. 689 ГК); договор займа в случае, 

если займодавцем является гражданин, - реальный, а в остальных случаях может быть как 

реальным, так и консенсуальным (ст. 807 ГК в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 

г. N 212-ФЗ). 

3. По наличию (отсутствию) встречного предоставления сделки подразделяются на 

возмездные и безвозмездные. 

Возмездная сделка - это сделка, в которой сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Подавляющее число сделок 

являются возмездными: за передаваемую вещь в договоре купли-продажи покупатель 

уплачивает деньги; за полученную в собственность вещь в договоре ренты плательщик 

ренты предоставляет ренту; за выполненную работу подрядчик получает деньги или иное 

неденежное предоставление. Необходимо обратить внимание, что ГК устанавливает 

презумпцию возмездности договора (п. 3 ст. 423 ГК), а следовательно, даже если 

непосредственно в договоре не оговорено встречное удовлетворение, это не означает, что 

договор является безвозмездным. В этом случае размер встречного предоставления 

определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК). 

Безвозмездная сделка - это сделка, в которой одна сторона обязуется предоставить 

что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления. Безвозмездные отношения нетипичны для гражданского права, и таких 

сделок немного (договор дарения, безвозмездного пользования (ссуды), договор 

поручения (по общему правилу)). 

4. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки наличием 

(отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть каузальными и абстрактными. 

Каузальная сделка - это сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и 

реализация этой цели является необходимым условием действительности сделки. 

Перенесение на покупателя права собственности в договоре купли-продажи, передача 

денег в собственность в договоре займа образуют каузу договора купли-продажи и 

договора займа соответственно. Если продавец не имеет намерения передать вещь в 

собственность покупателю, а покупатель уплатить за нее деньги, то договор купли-
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продажи является мнимой сделкой (п. 1 ст. 170 ГК), что означает его ничтожность. Если 

деньги по договору займа, имеющему конструкцию реального договора, не были 

переданы, то договор не заключен, что исключает обязанность заемщика по их возврату. 

Большинство сделок являются каузальными. 

Абстрактная сделка - это сделка, правовая цель которой из ее содержания не видна 

и ее осуществление (неосуществление) не влияет на действительность сделки. Сделка 

называется абстрактной, потому что она отвлечена от своего основания. Безусловно, это 

основание у каждой сделки есть (вексель выдается не просто так, а потому что между 

сторонами состоялось заемное обязательство либо покупатель передал его в качестве 

средства расчета по договору купли-продажи и т.п.). Однако эти отношения не важны для 

решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по векселю. Вексель - это ничем 

не обусловленное обязательство векселедателя уплатить указанную в нем сумму, 

поэтому если он отвечает всем установленным законом требованиям к форме и 

содержанию, этого достаточно для обязания векселедателя заплатить векселедержателю 

независимо от того, в связи с какими отношениями этот вексель был выдан. Даже если 

договор купли-продажи, по которому покупатель передал в качестве оплаты вексель, 

будет признан недействительным, это не влечет недействительности векселя и не 

освобождает векселедателя от обязанности произвести платеж. 

Абстрактные сделки немногочисленны (помимо выдачи векселя к ним можно 

отнести выдачу независимой гарантии). 

5. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с которым 

стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей по сделке, сделки 

могут быть обычными и условными. 

В обычных сделках права и обязанности сторон возникают либо с момента их 

заключения, либо в сроки, установленные законом или договором, а прекращаются в 

момент исполнения сделки либо иной момент, также определяемый законом или 

договором. 

Условная сделка - это сделка, в которой возникновение или прекращение прав и 

обязанностей поставлено сторонами в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

Условие как юридический факт, с которым стороны связывают правовые 

последствия сделки, должно отвечать определенным требованиям: 

1) принадлежность будущему: обстоятельство на момент заключения сделки не 

наступило; 

2) осуществимость: имеется реальная возможность фактического наступления такого 

условия (нельзя, например, в настоящее время включить в сделку условие "если удастся 

долететь до Плутона"); 

3) законность - соответствие требованиям закона и иных правовых актов, в том числе 

основам правопорядка и нравственности (недопустимо включение в сделку условия "если 

продавец уклонится от налогов", "если удастся вступить в брак с двумя женщинами"); 

4) отсутствие неизбежности наступления: сторонам неизвестно, наступит это 

обстоятельство или не наступит. В связи с этим не может рассматриваться в качестве 

условия календарная дата, событие, относительно которого точно известно, что оно 

наступит, но неизвестен лишь момент его наступления (например, выпадение снега в г. 

Екатеринбурге). Если стороны поставили правовые последствия сделки в зависимость от 

обстоятельства, которое неизбежно наступит, то сделка является не условной, а срочной, 

поскольку исходя из ст. 190 ГК таким событием может устанавливаться срок. 

Условия могут быть отлагательными и отменительными. 

Сделка под отлагательным условием - это сделка, в которой стороны поставили 

возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Права и обязанности сторон 

возникнут лишь в момент наступления условия. В связи с этим в литературе представлены 
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различные точки зрения относительно правового положения сторон до наступления 

условия. Одни авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия 

никаких прав и обязанностей не возникает, другие полагают, что с момента заключения 

сделки у сторон возникает правовая связанность и произвольное отступление от 

соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, создающих 

невозможность наступления условия, не допускается. Примером договора купли-продажи 

под отлагательным условием может служить договор, по которому продавец обязуется 

передать в собственность покупателя товар (например, холодильник), если найдет 

квартиру в другом городе. 

Сделка под отменительным условием - это сделка, в которой стороны поставили 

прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, права и обязанности 

нанимателя прекращаются, если к наймодателю вернется сестра из Севастополя). В этом 

случае права и обязанности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при 

наступлении условия. 

Законом предусмотрены негативные последствия для стороны, которая своим 

поведением в целях личной выгоды препятствовала или содействовала наступлению 

условия. Так, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, 

которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. Если 

наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление 

условия выгодно, то условие признается ненаступившим. 

6. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны объем, уровень 

и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на коммутативные и 

алеаторные (рисковые). 

Коммутативные сделки - сделки, в которых объем и соотношение взаимных 

обязательств сторон конкретно определены и известны сторонам в момент заключения 

сделки (за продаваемую вещь продавец получает цену, установленную договором; 

арендодатель получает ежемесячные платежи в размере, определенном договором). 

Алеаторные (рисковые) сделки - сделки, в которых объем и соотношение 

взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут быть четко определены в 

момент заключения сделки. Невозможность их определения обусловлена сущностью и 

характером сделок, поскольку размер взаимных предоставлений зависит от событий, 

относительно которых сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо неизвестен 

момент их наступления. Например, к числу алеаторных сделок относится договор 

страхования, поскольку при его заключении страховщик получает страховую премию, но 

встречное предоставление с его стороны может последовать или не последовать в 

зависимости от того, наступит ли в течение срока действия договора страховой случай. 

Рисковый характер проявляется в том, что в зависимости от наступления (ненаступления) 

страхового случая страховщик либо получает выгоду без какого-либо встречного 

предоставления с его стороны, либо, наоборот, размер страховой выплаты заведомо 

превышает полученную им при заключении договора страховую премию. Алеаторный 

характер имеет договор пожизненной ренты, поскольку, получив имущество в 

собственность, плательщик ренты может выплачивать ренту столь длительное время, что 

ее объем превысит стоимость полученного им имущества. Может сложиться ситуация, 

когда, напротив, получатель ренты умер вскоре после заключения договора и тогда объем 

предоставления плательщика ренты окажется несопоставим со стоимостью полученного 

им имущества. 

7. В доктрине гражданского права выделяют такой вид сделок, как фидуциарные 

сделки - основанные на особых лично доверительных отношениях сторон. Специфика 

таких сделок отражается прежде всего в основаниях прекращения порождаемых ими 

отношений: во-первых, смерть стороны и какие-либо существенные изменения в ее 

статусе (признание недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно 



отсутствующим) обычно влечет прекращение правоотношения; во-вторых, предусмотрен 

упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле сторон, поскольку 

отношения могут измениться и в случае утраты доверительного характера у сторон 

должна быть возможность прекратить соответствующее правоотношение. К числу 

фидуциарных сделок относятся договор поручения, договор простого товарищества, 

договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

 3. Условия действительности сделок 

 

Для того чтобы сделка порождала тот правовой результат, на который она 

направлена, необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям, которые 

относятся к субъектам, ее совершающим, их воле и волеизъявлению, содержанию сделки 

и ее форме. 

1. Условия, относящиеся к субъектам. Сделки могут совершаться физическими 

лицами, юридическими лицами, публично-правовыми образованиями. Поскольку сделка 

является осознанным волевым действием, постольку применительно к субъектам - 

физическим лицам требуется, чтобы они обладали определенным уровнем сознания и 

воли. В полном объеме таким уровнем обладают только полностью дееспособные 

граждане, которые могут совершать любые сделки. Лица, не достигшие 14 лет, могут быть 

субъектами сделок, определенных п. 2 ст. 28 ГК. Лица от 14 до 18 лет могут быть 

субъектами любых сделок, но при условии получения письменного согласия своих 

законных представителей. Лица, ограниченные в дееспособности, могут совершать сделки 

при соблюдении условий, установленных ст. 30 ГК. Лица, признанные недееспособными, 

не могут выступать субъектами никаких сделок. 

Соответственно, совершение сделок с нарушением этих правил лицом, не 

обладающим дееспособностью в объеме, достаточном для совершения сделки, влечет 

либо ничтожность сделки (сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным, - ст. 171 ГК; сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

14 лет, - ст. 172 ГК), либо ее оспоримость (сделка, совершенная несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей, - ст. 175 ГК; сделка, 

совершенная гражданином, ограниченным судом в дееспособности, - ст. 176 ГК). 

Применительно к юридическим лицам необходимо обладание правоспособностью, 

которая может быть общей или специальной. Следовательно, юридические лица, 

обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые не противоречащие 

закону сделки, тогда как юридические лица, наделенные специальной правоспособностью, 

вправе совершать лишь сделки, соответствующие целям, предусмотренным в их 

учредительных документах. В связи с этим сделка, совершенная юридическим лицом в 

противоречии с целями его деятельности, определенными в учредительных документах, 

может быть признана недействительной (ст. 173 ГК). 

2. Условия, относящиеся к воле и волеизъявлению. Требование, характеризующее 

данное условие, можно кратко обозначить как единство воли и волеизъявления. Это 

означает, что действительная воля стороны и ее волеизъявление должны соответствовать 

друг другу. Пороки воли и волеизъявления могут состоять в следующем: 

- волеизъявление не соответствует воле - сделка совершена под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, на крайне невыгодных условиях, чем другая сторона воспользовалась, 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка) (ст. 179 ГК); сделка 

совершена лишь для вида, без намерения создать правовые последствия либо с целью 

прикрыть другую сделку (ст. 170 ГК); 

- волеизъявление соответствует воле, но воля была сформирована под воздействием 

внешних факторов, неблагоприятно повлиявших на ее формирование, - сделка, 

совершенная под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК); 

- волеизъявление было сделано в состоянии, когда гражданин не был способен 
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понимать значение своих действий или руководить ими, т.е. воли на совершение сделки 

не было (ст. 177 ГК). 

Все указанные сделки являются оспоримыми, за исключением мнимых и 

притворных (ст. 170 ГК), которые являются ничтожными. 

3. Условия, относящиеся к содержанию. Содержание сделки - это совокупность 

условий, на которых она заключена. Содержание сделки должно соответствовать 

требованиям закона, иных правовых актов, а также принципам общественной, 

политической и экономической организации общества и нравственным устоям общества. 

В случае нарушения этих требований сделка может быть оспорена на основании п. 1 

ст. 168 ГК либо является ничтожной в силу положений п. 2 ст. 168 или ст. 169 ГК. 

4. Условия, относящиеся к форме. Волеизъявление субъектов должно быть 

облечено в надлежащую форму. Однако далеко не во всех случаях несоблюдение формы, 

установленной законом, влечет недействительность сделки. Так, несоблюдение 

нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность, тогда как несоблюдение простой 

письменной формы по общему правилу влечет иные последствия. 

 

 4. Форма сделок 

 

1. Форма сделки - способ выражения воли субъекта вовне и фиксации его 

волеизъявления. Существует две формы сделки: устная и письменная, которая 

подразделяется на простую письменную и нотариальную форму. Молчание только в 

исключительных, предусмотренных законом случаях может свидетельствовать о воле 

совершить сделку (например, п. 4 ст. 486 ГК). 

2. Простая письменная форма требуется в следующих случаях: 
1) для сделок юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) для сделок граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в 

случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

Простая письменная форма соблюдена, если: 

1) составлен документ, выражающий содержание сделки, подписанный лицом или 

лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. В 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон, допускается использование факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи 

либо иного аналога собственноручной подписи. Если гражданин вследствие физического 

недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его 

просьбе сделку может подписать другой гражданин, при этом его подпись должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых 

совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно; 

2) произведен обмен сторонами договора документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору; 

3) письменное предложение заключить договор принято другой стороной 

посредством конклюдентных действий - фактических действий, свидетельствующих о 

намерении заключить договор (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ, уплата соответствующей суммы и т.п.). 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться 

дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение 

на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться 

последствия несоблюдения этих требований. 

По общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет 

ее недействительности. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 
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установлены ст. 162 ГК и состоят в том, что стороны лишаются права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но они 

могут приводить письменные и другие доказательства. Таким образом, несоблюдение 

простой письменной формы влечет лишь ограничения в процессуальной плоскости: 

сторонам будет затруднительно доказать сам факт совершения сделки и ее условия, но 

если сторона это докажет без свидетельских показаний, то, значит, сделка совершена и 

подлежит исполнению на оговоренных условиях. Только в случаях, прямо указанных в 

законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки 

влечет ее недействительность (например, несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК), договора поручительства (ст. 

362 ГК), договора продажи недвижимости (ст. 550 ГК) и т.д.). 

3. Нотариальная форма требуется: 
1) в случаях, указанных в законе (доверенность, выданная в порядке передоверия 

(п. 3 ст. 187 ГК), договор ренты (ст. 584 ГК), завещание (ст. 1124 ГК), брачный договор (п. 

2 ст. 41 СК), сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью (п. 11 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью); сделка по отчуждению долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество (ст. 42 Закона о государственной регистрации недвижимости), 

сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также 

сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным (ст. 54 Закона о 

государственной регистрации недвижимости); 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 

сделок данного вида эта форма не требуется. 

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том 

числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом 

или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в 

порядке, установленном Основами законодательства РФ о нотариате. 

В указанных случаях несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 

ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК). Вместе с тем ст. 165 ГК предусматривает возможность 

защиты интересов добросовестной стороны в случае, когда другая сторона уклоняется от 

нотариального удостоверения сделки при следующих условиях в совокупности: 

1) одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения; 

2) другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки; 

3) сторона, исполнившая сделку, обратилась в суд с иском о признании сделки 

действительной. 

При наличии всех этих условий признание сделки действительной является правом, 

а не обязанностью суда, поэтому с учетом конкретных обстоятельств дела суд может и не 

признать сделку действительной. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки действительной 

составляет один год и применяется к требованиям, основания для которых возникли после 

1 сентября 2013 г. (поскольку норма о сроке исковой давности введена Федеральным 

законом от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ, вступившим в силу с этой даты). 

В случае признания судом сделки действительной ее последующее нотариальное 

удостоверение не требуется. Если необоснованным уклонением от нотариального 

удостоверения сделки стороне причинены убытки, сторона, уклонявшаяся от 

удостоверения, должна их возместить. 

4. Устная форма сделок допустима в следующих случаях: 

1) если для сделки законом или соглашением сторон не установлена письменная 

(простая или нотариальная) форма; 

2) если сделка исполняется при самом ее совершении, за исключением сделок, для 
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которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной 

формы которых влечет их недействительность. В данном случае не важно, кто является 

стороной сделки и какова ее цена, - важно лишь, чтобы закон не предусматривал для 

сделки данного вида нотариальную форму или в качестве последствия несоблюдения 

простой письменной формы ее недействительность. Так, независимо от стоимости товара 

может быть заключен устно договор розничной купли-продажи как между гражданами, 

так и между юридическими лицами; 

3) если сделка совершается во исполнение договора, заключенного в письменной 

форме, и это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. Например, между 

сторонами заключен договор поставки в письменной форме, которым предусмотрена 

поставка товара в соответствии с заявками покупателя: если им прямо не установлено, что 

заявки должны быть письменные, допустимо, чтобы они были сделаны в устной форме. 

Особым способом совершения сделок в устной форме являются конклюдентные 

действия (например, покупка кофе в автомате, заключение договора хранения вещей в 

автоматической камере хранения посредством опускания жетона). 

5. Законом может быть предусмотрено требование о государственной регистрации 

сделок, заключенных в письменной форме. Следует отметить, что данное требование не 

относится к форме сделок и не является какой-либо особой формой сделки или 

разновидностью письменной формы. Однако в некоторых случаях для наступления 

правовых последствий сделки требуется, помимо придания письменной формы, 

государственная регистрация, поэтому данный вопрос рассматривается в рамках вопроса 

о форме сделок. 

По общему правилу регистрации подлежит не сама сделка, а лишь переход права на 

соответствующий объект недвижимости. Для отдельных видов сделок с недвижимостью в 

виде исключения сохраняются требования о государственной регистрации (в частности, 

подлежат государственной регистрации договор долевого участия в строительстве (ст. 4 

Закона об участии в долевом строительстве), договор аренды недвижимого имущества на 

срок более года (п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 651 ГК). 

Регистрацию сделок с недвижимостью, подлежащих государственной регистрации, 

осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 

На основании положений закона и учитывая подходы судебной практики можно 

прийти к следующим выводам: 

1) при наличии в отдельных законах прямого указания на то, что несоблюдение 

требования о государственной регистрации влечет недействительность договора данного 

вида, следует исходить из того, что он является недействительным; 

2) в остальных случаях, исходя из ст. 164 ГК с учетом толкования, данного 

Верховным Судом (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ N 25), правовые последствия 

сделки, подлежащей государственной регистрации, но незарегистрированной, если она 

фактически исполнялась сторонами, наступают для сторон, но не могут быть 

противопоставлены третьим лицам. 

Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки, то, как и в 

случае уклонения от нотариального удостоверения, существует способ защиты, 

применимый при следующих условиях: 

1) сделка совершена в надлежащей форме (например, договор аренды помещения 

сроком на два года оформлен виде единого документа); 

2) одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки; 

3) другая сторона обратилась в суд с иском о государственной регистрации сделки. 

Принятие решения о регистрации сделки является правом суда, которое реализуется в 

зависимости от оценки судом фактических обстоятельств конкретного дела. Срок исковой 

давности по требованию о регистрации сделки составляет один год и применяется к 

требованиям, основания для которых возникли после 1 сентября 2013 г. В случае 
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принятия такого решения сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Если 

необоснованным уклонением от государственной регистрации сделки стороне причинены 

убытки, сторона, уклонявшаяся от регистрации, должна их возместить. 

 

 5. Недействительность сделок 

 

1. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в качестве 

сделки, не создает тех правовых последствий, которые присущи данному виду сделок, а 

влечет лишь предусмотренные законом последствия, связанные с ее 

недействительностью. Недействительность сделки наступает в случае, если нарушено 

какое-либо из условий ее действительности: имеются пороки субъектного состава, воли 

или волеизъявления, содержания, а в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, - формы. 

Закон выделяет два вида недействительных сделок: оспоримые - недействительные 

по основаниям, установленным законом, в силу признания их таковыми судом и 

ничтожные - недействительные в силу закона независимо от признания их таковыми 

судом. 
Таким образом, ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения и 

никогда не порождает правовых последствий; оспоримая сделка с момента ее совершения 

порождает правовые последствия, т.е. является действительной, но может быть признана 

судом недействительной и только тогда считается, что она недействительна с момента 

совершения и не повлекла правовых последствий (решению суда как бы придается 

обратная сила). Если же иск о признании оспоримой сделки недействительной не 

предъявлялся либо судом в его удовлетворении было отказано, оспоримая сделка 

действительна и создает все присущие ей последствия в полном объеме. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает 

права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе 

повлекла неблагоприятные для него последствия. Суд не вправе самостоятельно оценить 

оспоримую сделку как недействительную без соответствующего требования истца. 

Правом оспаривания обладают стороны сделки либо лица, прямо указанные в законе. 

Применительно к ничтожным сделкам сторона сделки, а в предусмотренных 

законом случаях также иное лицо вправе предъявить в суд требование о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки, при этом предъявление требования о 

признании недействительной ничтожной сделки по общему правилу возможно только 

вместе с требованием о применении последствий (п. 3 ст. 166 ГК). Возражение ответчика 

о том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом по 

существу независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сделки 

недействительной (п. 71 Пленума ВС РФ N 25). Таким образом, суд вправе, рассматривая 

требование истца, основанное на договоре, без соответствующего иска оценить этот 

договор как ничтожную сделку (например, при рассмотрении иска о взыскании оплаты по 

договору купли-продажи оценить договор купли-продажи как ничтожный, тогда как в 

случае оспоримости договора это невозможно без соответствующего встречного иска 

либо признания этого договора недействительным в рамках самостоятельного спора). 

Очень важны нормы, направленные на реализацию принципа добросовестности и 

предусматривающие защиту прав добросовестной стороны. Во-первых, это положение 

абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК о том, что сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить 

силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или 

должна была знать при проявлении ее воли. Во-вторых, введен так называемый принцип 

эстоппель (п. 5 ст. 166 ГК): заявление о недействительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 
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2. Оспоримые сделки. В п. 1 ст. 168 ГК закреплена презумпция оспоримости 

сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта. Следовательно, по 

общему правилу, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки, сделка с пороками содержания 

является оспоримой. 

К числу оспоримых сделок, названных непосредственно в § 2 гл. 9 ГК, относятся 

также следующие виды. 

2.1. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах (ст. 173 

ГК). Для признания сделки недействительной необходимо наличие следующих условий: 

1) учредительными документами юридического лица четко определены его цели 

деятельности (например, сдача имущества в аренду); 

2) это юридическое лицо совершило сделку, не соответствующую указанной цели 

(например, заключило договор, по которому обязалось оказать юридические услуги); 

3) другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничении, 

установленном в учредительных документах контрагента. 

Истцами могут быть: само юридическое лицо, его учредитель (участник) или иное 

лицо, в интересах которого установлено ограничение. 

2.2. Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена законом (ст. 173.1 ГК). Условия 

для признания сделки недействительной: 

1) получение согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления на ее совершение 

необходимо в силу указания закона. Не может быть признана недействительной по этому 

основанию сделка, получение согласия на которую необходимо в силу предписания 

нормативного правового акта, не являющегося законом; 

2) другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент 

совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа. 

Истцами могут быть лицо, чье согласие не получено, или иные лица, указанные в 

законе. В частности, п. 4 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

предусмотрено, что крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения 

согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 

173.1 ГК по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) 

общества или его участников (участника), обладающих не менее чем 1% общего 

числа голосов участников общества. Аналогичная норма предусмотрена п. 6 ст. 79 

Закона об акционерных обществах. 

При наличии этих условий сделка может быть признана недействительной только в 

том случае, если законом не предусмотрены иные последствия отсутствия согласия 

(например, что сделка является ничтожной или не влечет последствий для лица, 

управомоченного давать согласие, либо в случае, когда это допускается законом, иные 

последствия определены соглашением с лицом, согласие которого необходимо 

(возмещение убытков лицу, без согласия которого совершена сделка)). Пример иных 

последствий, предусмотренных законом: участник полного товарищества не вправе без 

согласия остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в 

интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарищество вправе по 

своему выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу 

убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды (п. 3 

ст. 73 ГК). Соответственно, в этом случае совершенная товарищем сделка в отсутствие 

согласия не может быть признана недействительной на основании ст. 173.1 ГК, поскольку 

законом предусмотрены иные последствия. 
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Данная статья не применяется к сделкам, совершенным лицами от 14 до 18 лет и 

ограниченно дееспособными лицами без согласия родителей (попечителей), поскольку эти 

правоотношения урегулированы специальными нормами (ст. ст. 175, 176 ГК). 

2.3. Сделка, совершенная с нарушением представителем или органом 

юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов 

представляемого или интересов юридического лица (ст. 174 ГК). 

Статья 174 ГК объединяет в себе два состава оспоримых сделок: сделка, 

совершенная с выходом за пределы полномочий (п. 1), и сделка, совершенная в ущерб 

интересам представляемого (п. 2). 

Условия для признания сделки недействительной на основании п. 1: 
1) полномочия лица на совершение сделки ограничены учредительным документом 

(иными корпоративными документами) или договором с представителем по сравнению с 

тем, как они определены в доверенности, законе либо как они могут считаться 

очевидными из обстановки. 

Таким образом, имеется в виду ситуация, когда в действительности полномочия 

гражданина или органа юридического лица уже, чем они выражены вовне (в 

доверенности, законе, вытекают из обстановки). Например, доверенность выдана на 

приобретение оборудования, но не указано, по какой цене, а в договоре поручения 

определена максимальная цена, по которой представитель может приобрести; 

2) представитель вышел за пределы этих ограничений; 

3) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанных ограничениях. 

При оценке последнего условия необходимо принимать во внимание разъяснения, 

содержащиеся в п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 25: ссылка в договоре, 

заключенном от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на 

основании устава данного юридического лица, должна оцениваться судом с учетом 

конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими 

доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь для 

суда заранее установленной силы и свидетельствовать о том, что другая сторона сделки 

знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

Истец - лицо, в интересах которого установлены ограничения (если в учредительных 

документах, то само юридическое лицо). 

Например, на основании данного пункта Постановления может быть оспорена 

сделка, совершенная генеральным директором публично-правовой компании в отсутствие 

одобрения, предусмотренного уставом для отдельных видов сделок (ст. 17 Закона о 

публично-правовых компаниях). 

В п. 2 ст. 174 ГК регулируются отношения, когда сделка совершается в пределах 

полномочий, но в ущерб представляемому. Подробные разъяснения по применению 

данного пункта даны Верховным Судом РФ в п. 93 Постановления Пленума N 25. 

Условия для признания сделки недействительной на основании п. 2. 
Пунктом 2 ст. 174 ГК предусмотрены два основания недействительности сделки, 

совершенной представителем или действующим от имени юридического лица без 

доверенности органом юридического лица (далее в этом пункте - представитель). 

По первому основанию сделка может быть признана недействительной, когда вне 

зависимости от наличия обстоятельств, свидетельствующих о сговоре либо об иных 

совместных действиях представителя и другой стороны сделки, представителем 

совершена сделка, причинившая представляемому явный ущерб, о чем другая сторона 

сделки знала или должна была знать. 

О наличии явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заведомо и 

значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по 

сделке, в несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу 

контрагента. При этом следует исходить из того, что другая сторона должна была знать о 

наличии явного ущерба в том случае, если это было бы очевидно для любого участника 
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сделки в момент ее заключения. 

По этому основанию сделка не может быть признана недействительной, если имели 

место обстоятельства, позволяющие считать ее экономически оправданной (например, 

совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для 

юридического лица или представляемого; сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, 

но была частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в 

результате которых юридическое лицо или представляемый получили выгоду; 

невыгодные условия сделки были результатом взаимных равноценных уступок в 

отношениях с контрагентом, в том числе по другим сделкам). 

По второму основанию сделка может быть признана недействительной, если 

установлено наличие обстоятельств, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных 

совместных действиях представителя и другой стороны сделки в ущерб интересам 

представляемого, который может заключаться как в любых материальных потерях, так и в 

нарушении иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного 

контроля, умалении деловой репутации). 

Наличие решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного 

общества об одобрении сделки в порядке, установленном для одобрения крупных сделок 

и сделок с заинтересованностью, не препятствует признанию соответствующей сделки 

общества, совершенной в ущерб его интересам, недействительной, если будут доказаны 

обстоятельства, указанные в п. 2 ст. 174 ГК. 

Истцами могут быть представляемый, юридическое лицо, а в случаях, 

предусмотренных законом, - иное лицо или орган, действующие в их интересах. В 

частности, положениями абз. 2 п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах установлено, 

что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана 

недействительной (п. 2 ст. 174 ГК) по иску общества, члена совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в 

совокупности не менее чем 1% голосующих акций общества, если она совершена в ущерб 

интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна 

была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. 

Аналогичную норму содержит п. 6 ст. 45 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

2.4. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 

ГК). Объем дееспособности таких несовершеннолетних определен ст. 26 ГК, 

соответственно, сделки, не относящиеся к тем, которые они вправе совершать 

самостоятельно, и совершенные без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя, могут быть признаны судом недействительными по иску родителей, 

усыновителей или попечителя. 
Данные правила не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших 

полностью дееспособными. 

2.5. Сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в дееспособности 
(ст. 176 ГК). Объем дееспособности таких граждан определен ст. 30 ГК, соответственно, 

сделки по распоряжению имуществом, не относящиеся к тем, которые они вправе 

совершать самостоятельно, и совершенные без согласия попечителя могут быть признаны 

судом недействительными по иску попечителя. 

2.6. Сделка, совершенная гражданином в состоянии адееспособности, т.е. 

гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими 
(ст. 177 ГК). Статья 177 объединяет в себе три состава недействительных сделок. 

Основанием для признания сделки недействительной по п. 1 ст. 177 является особое 

состояние гражданина, в котором он не был способен понимать значение своих действий 

или руководить ими. Причины этого состояния правового значения не имеют: 

алкогольное или наркотическое опьянение, болезнь, психотравмирующая ситуация, 
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гипноз - важно лишь то, что под воздействием этих факторов гражданин в момент 

совершения сделки не осознавал своих действий или не мог ими руководить. Эти 

способности могли быть утрачены временно либо человек постоянно находится в таком 

состоянии (например, страдает психическим расстройством), но в последнем случае 

необходимо отличать данную ситуацию от сделки, совершенной недееспособным 

гражданином. Статья 177 ГК применяется, в частности, в том случае, если гражданин 

вследствие психического расстройства не понимает значение своих действий или не 

может ими руководить, но он не признан недееспособным. Если же такой гражданин 

признан недееспособным, то совершенные им сделки квалифицируются по ст. 171 ГК. 

Истцами могут быть сам гражданин либо иные лица, чьи права или охраняемые 

законом интересы нарушены в результате совершения сделки. 

На основании п. 2 ст. 177 ГК могут быть признаны недействительными сделки 

гражданина, впоследствии признанного недееспособным, если доказано, что в момент 

совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или 

руководить ими, т.е. на момент совершения сделки гражданин не был признан 

недееспособным, но фактически имелись основания для признания его недееспособным 

уже в момент совершения сделки. Истцом может быть опекун. 

Третьим основанием для признания сделки недействительной является ограничение 

гражданина в дееспособности вследствие психического расстройства (п. 2 ст. 30 ГК). 

Сделка может быть признана недействительной при наличии двух условий в 

совокупности: 

1) в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение 

своих действий или руководить ими; 

2) другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. 

Истцом может быть попечитель. 

2.7. Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 

ГК). Заблуждение - не соответствующее действительности представление субъекта об 

обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки. Причинами заблуждения 

могут быть любые факторы (внешние обстоятельства, действия третьих лиц или 

недостаточно внимательное отношение самих сторон), однако в случае, если заблуждение 

сформировалось вследствие умышленных действий другой стороны, сделка может быть 

квалифицирована по ст. 179 ГК (как совершенная под влиянием обмана). 

Правовое значение имеет только существенное заблуждение, т.е. такое искаженное 

представление стороны о действительном положении дел, что если бы она о нем знала, то 

разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку. В п. 2 ст. 178 ГК 

приведен примерный перечень условий, при которых заблуждение предполагается 

существенным: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его 

качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 

4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или 

лица, связанного со сделкой; 

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в 

своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны 

исходит, совершая сделку. 

Не является существенным заблуждение относительно мотивов сделки, сроков или 

места ее исполнения и т.п. 

Истцом может быть сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. 

Даже в том случае, если заблуждение является существенным, суд отказывает в 

признании сделки недействительной, если: 

1) другая сторона выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из 

consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D534FEA6FD2A5E497361A74CEA5143ABD9109ADBE1F5B5c5K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D534FEA6FD245F497361A74CEA5143ABD9109ADBE1F5B5c5K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D534FEA6FD2A58497361A74CEA5143ABD9109ADBE1F5B5c5K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D534FEA2F62756167674B614E75854B5DD0A86D9E3BFc7K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D536F6AFFF760C06723DE310F9514EABDB1486BDc9K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D531FEA5FF760C06723DE310F9514EABDB1486BDc9K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D536F7A7FF760C06723DE310F9514EABDB1486BDc9K


представления о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В 

таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, указывает в своем 

решении эти условия сделки; 

2) заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что 

его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом 

содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон. Отказ по 

данному основанию является правом суда, т.е. в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела суд может признать сделку недействительной или отказать в иске. 

2.8. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК). Речь идет о сделках, где объединено, по 

сути, несколько оснований для оспаривания сделки по одному признаку - 

противоправность и виновность поведения одной из сторон, причем имеется вина в 

форме умысла. 
Насилие - противоправное воздействие на волю лица посредством причинения 

физических или психических страданий ему самому или его близким с целью побудить к 

совершению сделки, исходящее от контрагента или третьих лиц, действующих в его 

интересах. 

Угроза - психическое воздействие, неосуществленное в действительности намерение 

причинить вред. Признаки, которым должна отвечать угроза: 1) реальность - 

возможность ее приведения в исполнение, практическая осуществимость; 2) 

существенность - способность вызвать у субъекта представление о грозящей ему 

опасности. Правовое значение имеет угроза как неправомерным действием, так и 

правомерным (например, сообщение в милицию о том, что лицо не платит налоги). 

Существенность оценивается с учетом конкретных обстоятельств дела (индивидуальных 

особенностей обеих сторон). 

С учетом разъяснений, содержащихся в п. 98 Постановления Пленума ВС РФ N 25, 

для применения ст. 179 ГК угроза, как и насилие, может исходить от третьих лиц, но при 

этом сторона сделки должна знать, что к другой стороне применялось насилие или угроза. 

Угроза причинения личного или имущественного вреда близким лицам контрагента по 

сделке также является основанием для признания сделки недействительной. 

Обман - сообщение информации, не соответствующей действительности, а также 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при 

той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (п. 99 

Постановления Пленума ВС РФ N 25). Сделка, совершенная под влиянием обмана, может 

быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых 

потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении 

сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может 

быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона 

либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об 

обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане 

третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в 

совершении сделки. 

Кабальная сделка - это сделка, которая характеризуется тремя признаками в 

совокупности: 

1) крайняя невыгодность условий - явная неравноценность получаемых по сделке 

благ и встречного удовлетворения за них или явная обременительность условий для 

потерпевшей стороны (например, чрезвычайно высокий размер процентов); 2) стечение 

тяжелых обстоятельств - отсутствие денежных средств для обеспечения важнейших 

жизненных потребностей (лекарств для лечения близкого человека, потеря кормильца при 

отсутствии иных доходов у потерпевшего); исключительная нуждаемость в определенных 

видах продукции или товаров, производимых или поставляемых монополистами (в 
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противном случае возможна остановка производства); 3) умысел контрагента - другая 

сторона сделки знала обо всех этих обстоятельствах и воспользовалась ими. 

Истцом по всем указанным основаниям может быть потерпевший - сторона, в 

отношении которой применялись насилие, угроза, обман либо вынужденная совершить 

кабальную сделку. 

3. Ничтожные сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового 

акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима 

или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки (п. 2 ст. 168 ГК). 

Таким образом, сделка с пороками содержания является ничтожной, если она 

посягает на публичные интересы или права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 

Под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного 

круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и 

безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при 

совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, 

является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например, сделки о залоге 

или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336, ст. 

383 ГК), сделки о страховании противоправных интересов (ст. 928 ГК). Само по себе 

несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового 

образования не свидетельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов 

(п. 75 Постановления Пленума ВС РФ N 25). 

Ничтожными являются условия сделки, заключенной с потребителем, не 

соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные для 

сторон при заключении и исполнении публичных договоров (ст. 3, п. п. 4 и 5 ст. 426 ГК), а 

также условия сделки, при совершении которой был нарушен явно выраженный 

законодательный запрет ограничения прав потребителей (например, п. 2 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей, ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности). 

Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования 

соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный 

полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого 

указания на его ничтожность. Например, ничтожно условие договора доверительного 

управления имуществом, устанавливающее, что по истечении срока договора переданное 

имущество переходит в собственность доверительного управляющего (п. 74 

Постановления Пленума ВС РФ N 25). 

3.1. Сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК). В литературе данные сделки получили название 

антисоциальных <1>. 

-------------------------------- 

<1> Такое название предложил О.А. Красавчиков (см.: Советское гражданское 

право: Учебник: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. С. 241 - 244). 

 

Верховный Суд РФ в п. 85 Постановления Пленума N 25 разъяснил, что в качестве 

сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые 

нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы 

общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные 

устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на 

производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте 

(соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, 

обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, 

направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, 

пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, 
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направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, 

нарушающие основы отношений между родителями и детьми. 

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности 

уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, 

заведомо противной основам правопорядка или нравственности. 

Условия для признания сделки недействительной: 
1) цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились 

установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение 

существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или 

нравственности; 

2) хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. 

3.2. Мнимая сделка - это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия (ст. 170 ГК). Мнимая сделка характеризуется 

тем, что субъекты не стремятся достичь правового результата, присущего данному виду 

сделки, а совершают ее, например, с целью уклонения от обращения взыскания на 

имущество, уменьшения налогооблагаемой базы и т.д. 

Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее 

формальное исполнение, например, во избежание обращения взыскания на движимое 

имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного 

управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль 

управления за ним соответственно продавца или учредителя. 

Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует 

квалификации такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 ГК (п. 86 

Постановления Пленума ВС РФ N 25). 

3.3. Притворная сделка - это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую 

сделку, в том числе сделку на иных условиях (ст. 170 ГК). В данном случае притворная 

сделка совершается также без намерения создать присущие ей правовые последствия, 

однако ее целью является сокрытие другой сделки, направленной на создание правовых 

последствий. Таким образом, имеется две сделки: прикрывающая (притворная), которая 

является ничтожной, и прикрываемая - сделка, которую стороны действительно имели в 

виду, и к ней с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней 

правила. 

Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях. 

Например, при установлении того факта, что стороны с целью прикрыть сделку на 

крупную сумму совершили сделку на меньшую сумму, суд признает заключенную между 

сторонами сделку как совершенную на крупную сумму, т.е. применяет относящиеся к 

прикрываемой сделке правила. 

Прикрываемая сделка может быть также признана недействительной по основаниям, 

установленным специальными законами (п. 87 Постановления Пленума ВС РФ N 25). 

Для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. 

В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются 

относящиеся к ней правила. Например, если судом будет установлено, что участник 

общества с ограниченной ответственностью заключил договор дарения части 

принадлежащей ему доли в уставном капитале общества третьему лицу с целью 

дальнейшей продажи оставшейся части доли в обход правил о преимущественном праве 

других участников на покупку доли, договор дарения и последующая купля-продажа 

части доли могут быть квалифицированы как единый договор купли-продажи, 

совершенный с нарушением названных правил. Соответственно, иной участник общества 

вправе потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя 

(п. 2 ст. 93 ГК, п. 18 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 
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В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, 

которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную 

волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную 

сделку для применения указанной нормы недостаточно. 

3.4. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным. 
Поскольку лицо, признанное недееспособным, не вправе совершать никаких юридических 

действий, все совершенные им сделки ничтожны. Однако в интересах гражданина, 

признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им 

сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она 

совершена к выгоде этого гражданина (ст. 171 ГК). 

3.5. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. 
Малолетние вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые и другие сделки в 

соответствии со ст. 28 ГК, соответственно, все остальные сделки малолетних являются 

ничтожными. Тем не менее в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть 

по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом 

действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (ст. 172 ГК). 

3.6. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом. Ничтожной является сделка, совершенная с нарушением 

запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в 

частности из законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части, в какой она 

предусматривает распоряжение таким имуществом (п. 1 ст. 174.1 ГК). Например, п. 2 ст. 

222 ГК предусмотрено, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает 

на нее право собственности и не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, 

сдавать в аренду, совершать другие сделки. Соответственно, в случае продажи 

самовольной постройки договор купли-продажи будет ничтожной сделкой. 

При применении данной нормы следует учитывать положения ст. 180 ГК 

относительно условий, при которых возможно признание сделки недействительной в 

части: если сделка не была бы совершена без части, касающейся распоряжения 

имуществом, то она ничтожна полностью. 

Пункт 2 ст. 174.1 ГК посвящен сделкам, совершенным с нарушением запрета, 

наложенного в судебном порядке. Разъяснения по применению данной нормы содержатся 

в п. п. 95 - 97 Постановления Пленума ВС РФ N 25. В случае распоряжения имуществом 

должника с нарушением наложенного запрета права кредитора или иного 

управомоченного лица, чьи интересы обеспечивались арестом, могут быть реализованы 

только в том случае, если будет доказано, что приобретатель имущества знал или должен 

был знать о запрете на распоряжение имуществом должника, в том числе принял все 

разумные меры для выяснения правомочий должника на отчуждение имущества. 

Если речь идет о недвижимости, то с момента внесения в соответствующий 

государственный реестр прав сведений об аресте имущества признается, что 

приобретатель должен был знать о наложенном запрете (ст. 8.1 ГК). 

Осведомленность должника об аресте отчужденного имущества не является 

обстоятельством, которое имеет значение для решения вопроса об истребовании 

имущества у приобретателя. Само по себе размещение судебного акта в сети Интернет и 

т.п. не означает, что приобретатель является недобросовестным. 

В случае отчуждения арестованного имущества лицу, которое не знало и не должно 

было знать об аресте этого имущества (добросовестному приобретателю), возникает 

основание для освобождения имущества от ареста независимо от того, совершена такая 

сделка до или после вступления в силу решения суда, которым удовлетворены требования 

кредитора или иного управомоченного лица, обеспечиваемые арестом (п. 2 ст. 174.1, п. 5 

ст. 334, абз. 2 п. 1 ст. 352 ГК). 

Положения п. 2 ст. 174.1 ГК не распространяются на случаи наложения ареста по 

требованиям, предполагающим возврат в натуре имущества, в отношении которого 
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наложен арест, в частности об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(ст. 301 ГК), о возврате индивидуально-определенного имущества, переданного по 

недействительной сделке (ст. 167 ГК), об отобрании индивидуально-определенной вещи у 

должника (ст. 398 ГК), о возвращении имущества, составляющего неосновательное 

обогащение приобретателя (ст. 1104 ГК). 

3.7. Помимо сделок, прямо названных в гл. 9 ГК, к ничтожным сделкам относятся 

также соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в п. 

3 ст. 53.1 ГК (п. 5 ст. 53.1 ГК); соглашение участников товарищества об ограничении или 

устранении ответственности, предусмотренной в ст. 75 ГК (п. 3 ст. 75 ГК); соглашение о 

переводе должником своего долга на другое лицо при отсутствии согласия кредитора (п. 2 

ст. 391 ГК); заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 

ответственности за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК); договор, 

предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК); 

договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к 

моменту его заключения (п. 3 ст. 596 ГК); кредитный договор или договор банковского 

вклада, заключенный с нарушением требования о его письменной форме (ст. 820, п. 2 ст. 

836 ГК). 

 

 6. Последствия недействительности сделок 

 

1. В случае если недействительная сделка исполнялась сторонами, возникает вопрос 

о судьбе имущественных предоставлений, полученных сторонами в результате ее 

исполнения, а также в случае возникновения каких-либо потерь (расходов и т.п.) в связи с 

исполнением недействительной сделки о том, на кого они должны быть возложены. 

Имущественные последствия недействительных сделок в литературе принято 

подразделять на основные и дополнительные. 

2. Единственным основным последствием недействительности сделок необходимо 

признать двустороннюю реституцию - восстановление сторон в первоначальное 

положение: каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 

случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость (п. 2 ст. 167 ГК). Она применяется 

всегда, независимо от оснований недействительности сделки и указания на такое 

последствие в соответствующей статье. Исключение предусмотрено ст. 169 ГК, которой 

суду предоставлено право в случаях, предусмотренных законом, взыскать в доход 

Российской Федерации все полученное по сделке, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка или нравственности, сторонами, действовавшими умышленно 

(конфискация), или применить иные последствия, установленные законом. 

Суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в том 

случае, если их применение будет противоречить основам правопорядка или 

нравственности (п. 4 ст. 167 ГК). 

3. Дополнительные последствия недействительности сделок состоят в 

обязанности возместить убытки, причиненные в связи с совершением и исполнением 

недействительной сделки в случаях, предусмотренных законом. Такая обязанность 

возлагается: 

1) на дееспособную сторону, если она знала или должна была знать о пороках 

субъектного состава (ст. ст. 171, 172, 175 - 177 ГК); возмещению подлежит реальный 

ущерб; 
2) на сторону, действовавшую умышленно и недобросовестно (ст. 179 ГК): убытки, 

причиненные потерпевшему, возмещаются ему в полном объеме; риск случайной гибели 

предмета сделки несет эта же недобросовестная сторона. 

Специфические правила предусмотрены п. 6 ст. 178 ГК. В качестве общего правила 
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установлено, что обязанность возместить другой стороне реальный ущерб возлагается на 

сторону, по иску которой сделка признана недействительной, т.е. на заблуждавшуюся 

сторону. Вместе с тем если другая сторона знала или должна была знать о наличии 

заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее 

обстоятельств, то реальный ущерб ей не возмещается. 

Более того, заблуждавшаяся сторона вправе требовать от другой стороны 

возмещения причиненных ей убытков (т.е. в том числе и упущенной выгоды), если 

докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая 

сторона. 

 

 7. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 

 

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной 

составляет три года, однако момент начала его течения зависит от того, кем предъявлен 

иск - стороной сделки или иным лицом, не являющимся стороной. 

Для требований сторон ничтожной сделки о применении последствий ее 

недействительности и о признании такой сделки недействительной трехлетний срок 

исковой давности исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, т.е. 

одна из сторон приступила к фактическому исполнению сделки, а другая - к принятию 

такого исполнения. 

Течение срока исковой давности по названным требованиям, предъявленным лицом, 

не являющимся стороной сделки, начинается со дня, когда это лицо узнало или должно 

было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не 

являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать 10 лет со дня 

начала ее исполнения. 

По смыслу п. 1 ст. 181 ГК, если ничтожная сделка не исполнялась, срок исковой 

давности по требованию о признании ее недействительной не течет. 

Если сделка признана недействительной в части, то срок исковой давности 

исчисляется с момента начала исполнения этой части (п. 101 Постановления Пленума ВС 

РФ N 25). 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один 

год и исчисляется со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена такая сделка (п. 1 ст. 179 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был 

узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. 

 

 

consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D531FFA6FF760C06723DE310F9514EABDB1486BDc9K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8ED0C9D668DB0CC4D0269D38A45B2BB212118D534FEA6F6275F497361A74CEA5143ABD9109ADBE1F5B5c5K
consultantplus://offline/ref=477C7C4847D77C7A86A0C82C8F5424F8EE0C9B608DB1CC4D0269D38A45B2BB212118D531FEA2FF760C06723DE310F9514EABDB1486BDc9K

