
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Гражданское право

-

1. Предмет, метод и принципы гражданского права.
Предмет гражданского права — это те общественные отношения, которые оно регулирует. Эти отношения
делятся на:
1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу материальных благ.
Имущественно-стоимостные отношения отличаются следующими признаками:
 по объектам — эти отношения возникают по поводу материальных благ, имеющих стоимость, т. е.
являющихся товаром и поэтому имеющих цену и исчисляемых в деньгах;
 по субъектам — их участники обладают обособленным имуществом и наделены распорядительной
самостоятельностью, они являются, как правило, собственниками либо субъектами других вещных прав;
 по содержанию — они являются эквивалентно-возмездными, т. е. обеспечивают получение материальной
выгоды обеими сторонами.
2. Личные неимущественные отношения — отношения, возникающие между людьми по поводу
нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с
имущественными отношениями. Существуют также личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными.
Метод правового регулирования – это совокупность приемов, средств, способов, посредством которых
право воздействует на общественные отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их.
Основные методы:
1. Юридическое равенство сторон, то есть равенство их правового положения, которое проявляется в
признании равенства всех форм собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в
идентичных мерах гражданско-правовой ответственности.
2. Автономия воли сторон. В большинстве случаев гражданские права и обязанности возникают в силу
двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена возможность полностью (или в известной
мере) самостоятельно регулировать свои отношения.
ГК РФ устанавливает следующие принципы гражданского права:
1) равенство участников отношений, регулируемых гражданским правом. Данный принцип определяет
равную правоспособность участников отношений, одинаковое юридическое положение всех сторон,
участвующих в гражданских правоотношениях, независимо от их роли в хозяйственной и иной
деятельности;
2) неприкосновенность собственности. Каждый субъект, надлежащим образом соблюдающий нормы права,
должен быть уверен в том, что его право собственности нарушено не будет;
3) свобода договора – участник гражданского правоотношения волен заключать договоры различного
характера на условиях, не противоречащих закону, и, кроме того, самостоятелен в выборе партнера, с
которым заключает договор;
4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела – никакие органы и граждане
не вправе вмешиваться в дела участников гражданского права (тайна деловой и личной переписки, тайна
телефонных переговоров и т. д.);
5) беспрепятственное осуществление гражданских прав. Граждане и юридические лица приобретают и
осуществляют свои права в своем интересе и своей волей. Ограничение гражданских прав возможно только
на основании закона;
6) восстановление нарушенных прав, их судебная защита. Принцип предполагает возможность
обжалования решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов власти местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц в суд;
7) свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской Федерации.
Органы власти и другие участники гражданских правоотношений не могут и не должны устанавливать
преграды для перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации.
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Предмет гражданского права составляют имущественные и личные неимущественные отношения,
урегулированные нормами гражданского права.
2. Гражданское право и смежные отрасли права. Критерии разграничения.
Правовая система Российской Федерации состоит из различных отраслей права, поэтому важное значение
имеет определение крите¬риев, по которым проводится разграничение между ними. Такими критериями
являются предмет и метод правового регулирования и в некоторых случаях — функции той или иной
отрасли права.
К числу смежных с гражданским традиционно относят админи-стративное, финансовое, трудовое и
семейное право.
В административном, как и в гражданском, праве предметом яв-ляются имущественные отношения, однако
если в первом случае это имущественно-организационные отношения, которые не носят эквивалентно-
возмездного характера (например, взимание штрафа), то во втором случае — это стоимостные отношения в
чистом виде. Кроме того, в административном праве субъекты находятся во власт¬ном подчинении по
отношению друг к другу.
Сходство гражданского права с финансовым определяется тем, что предмет обеих отраслей права — также
имущественные отноше¬ния. Однако в финансовом праве имущественные отношения не но¬сят товарно-
денежного характера и субъекты имеют властные пол¬номочия по отношению друг к другу (например,
налоговые органы по отношению к налогоплательщику). Финансовым правом регули¬руются отношения,
связанные с материальным обеспечением дея¬тельности публично-правовых образований (государства,
муници¬пальных образований).
Различие между гражданским и трудовым правом. Исполнитель в гражданско-правовых отношениях
имущественно и организацион¬но обособлен от заказчика и не подчиняется ему. Работник в тру¬довых
отношениях подчинен работодателю, выполняет правила вну¬треннего трудового распорядка и
осуществляет трудовые функции на базе имущества, принадлежащего работодателю. Помимо этого,
работнику предоставляются различные социальные гарантии (в том числе отпуск, пособие по социальному
страхованию).
Наиболее близко гражданское право к семейному, поскольку предмет последнего — также имущественные
и неимущественные отношения. Однако имущественные отношения в семейном праве не обязательно носят
стоимостный характер (например, при опреде¬лении алиментов отсутствует взаимное соизмерение
имущественных затрат одного члена семьи в пользу другого), при этом они неотчуж¬даемы (право на
алименты нельзя передать другому лицу). Как иму¬щественные, так и неимущественные отношения в
семейном праве возникают из специфических юридических фактов (брак, родство и т.д.) и связывают не
посторонних людей, а близких (супругов, роди¬телей, детей и т.д.), в связи с чем отношения между ними,
как прави¬ло, носят длительный доверительный характер.
В качестве критериев разграничения отраслей права обычно используют предмет и метод правового
регулирования. С помощью предмета и метода можно не только выделить гражданское право из единой
системы российского права, но и выявить также его особенности, которых вполне достаточно для того,
чтобы у читателя сложилось ясное представление о гражданском праве.
3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Гражданские права и обязанности чаще всего реализуются в правоотношениях. Гражданско-правовые
отношения — это общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права. Гражданское
право имеет дело с имущественными отношениями, под которыми понимают такие общественные
отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и
иного имущества в широком смысле этого слова. Другой составляющей частью предмета гражданского
права являются личные неимущественные отношения. Из самого названия вытекает, что личные
неимущественные отношения обладают, по крайней мере, двумя признаками.
Во-первых, указанные отношения возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, таких как честь,
достоинство, деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, авторское
произведение, изобретение, промышленный образец и т. п.
Во-вторых, личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц.
В этих отношениях проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осуществляется
оценка их нравственных и иных социальных качеств.
Таким образом, под личными неимущественными отношениями следует понимать возникающие по поводу
неимущественных благ общественные отношения, в которых осуществляется индивидуализация личности
гражданина или организации посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных



качеств.
Гражданским правом регулируются неимущественные отношения, которые связаны с имущественными
отношениями. Отсюда следует, что личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
отношениями, гражданским правом не регулируются.
Гражданские правоотношения, будучи одним из видов правоотношений, обладают такими общими для всех
правоотношений чертами, как их общественный характер и основанность на законе. Вместе с тем,
гражданским правоотношениям присущи следующие специфические особенности.
• Субъекты гражданских правоотношений равны между собой и имущественно обособлены и
самостоятельны независимо от функций, возлагаемых на них в конкретном правоотношении. Таким
образом, обязанный субъект не подчинен управомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью.
• Широкий круг субъектов правоотношений (граждане, юридические лица Российской Федерации, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования.
• Множественность объектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной
деятельности, нематериальные блага).
• Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон.
• В качестве правовых гарантий реального осуществления, предоставленных субъектам гражданских прав
и обязанностей применяются главным образом меры имущественного характера.
• Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям прямо законом не
предусмотрена.
• Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских прав, заключающаяся в том, что в
случае нарушения прав участники гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путем
предъявления соответствующего иска.
• Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются особые
жизненные обстоятельства, которые получили название юридических фактов.
Таким образом, гражданское правоотношение — волевое общественное имущественное или личное
неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники
юридически связаны наличием взаимных субъективных прав и обязанностей.
гражданское правоотношение состоит из трех элементов:
1) субъектов – граждан, юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, которые обладают правом и называются управомоченными лицами или
обязанными. Однако в большинстве случаев они являются одновременно управомоченными и обязанными
лицами;
2) объекта – то есть того блага, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении
которого существуют субъективное право и соответствующая ему обязанность. Причем, каждому объекту
соответствует определенный вид гражданских правоотношений, например в правоотношениях
собственности их объектом являются вещи, в обязательственных правоотношениях – действия и т. д.
3) содержания – это субъективные права и обязанности сторон. Название «субъективные» они получили
потому, что принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений. Возникают
они одновременно друг с другом, однако в дальнейшем содержание гражданского правоотношения может
меняться: у участников могут возникнуть новые права и обязанности.
Различают следующие виды гражданских правоотношений по объекту правоотношения:
 имущественные — экономические отношения, урегулированные нормами гражданского права, и
приобретшие правовую форму;
 неимущественные или личные правоотношения.
Имущественные правоотношения, в свою очередь можно разделить на вещные и обязательные.
 Вещные правоотношения характеризуют принадлежность субъекту материальных благ (например, право
собственности).
 Обязательственные правоотношения — это отношения, которые опосредуют передачу имущества, прав на
объекты интеллектуальной собственности, выполнение работ или оказание услуг.
Выделяют следующие виды гражданских правоотношений в зависимости от характера взаимосвязи:
 абсолютные;
 относительные.
Абсолютные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг
обязанных лиц (например, правоотношения между автором и другими лицами, которые не должны
нарушать его прав).



Относительные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит определенное
обязанное лицо (например, кредитор и должник по договору займа).
К абсолютным правоотношениям относятся вещные правоотношения, к относительным —
обязательственные.
4. Основания возникновения гражданских правоотношений.
Основанием возникновения гражданских правоотношений являются жизненные обстоятельства, именуемые
юридическими фактами.
Юридические факты – факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные
правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
т.е. правоотношений.
По признаку зависимости от воли субъекта они подразделяются на действия и события.
Юридические факты – действия. В действиях всегда проявляется воля субъектов (физических или
юридических лиц). По признаку дозволенности законом таких действий бывают правомерные и
неправомерные.
Правомерные – это действия, соответствующие требованиям закона, иных нормативных правовых актов и
принципов права. В свою очередь делятся на юридические акты (правомерные действия субъектов,
имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений) и
юридические поступки (правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные
юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения определенного
правового результата).
Юридические акты – а) сделки (волевые действия юридических или физических лиц, направленные на
достижение определенного правового результата); б) административные акты государственных органов и
органов местного самоуправления (ненормативные и непосредственно направленные на возникновение
гражданских прав и обязанностей у конкретного адресата (субъекта)); в) государственная регистрация
юридических действий и событий; г) судебные решения, устанавливающие гражданские права и
обязанности.
Юридические поступки – находка потерянной вещи, обнаружение клада, создание произведений
литературы (культуры, искусства).
Неправомерные – это действия, нарушающие предписания законов, иных нормативных правовых актов и
принципов права. К их числу относятся: причинение вреда или ущерба (деликты); нарушение договорных
обязательств; неосновательное обогащение (приобретение или сбережение имущества за счет средств
другого лица без достаточных оснований); злоупотребление правом; действия, совершенные в виде сделок,
признанных недействительными; действия, нарушающие исключительные права авторов произведений
науки, литературы, искусства и др.
Юридические факты - события – это явления реальной действительности, которые происходят независимо
от воли человека (сильное землетрясение, смерть человека и т.д.). События подразделяются на абсолютные
и относительные.
Абсолютные события – такие явления, возникновение и развитие которых не связано с волевой
деятельностью субъектов (стихийные бедствия и другие природные явления).
Относительные события – такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и
проистекают независимо от их воли (смерть убитого).
Близки к относительным событиям такие юридические факты как сроки. Сроки по происхождению зависят
от воли субъектов или законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам времени. Сроки
играют самостоятельную и многогранную функцию в механизме гражданско-правового регулирования
общественных отношений. Они порождают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности;
порождают гражданско-правовые последствия.
Возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений может быть обусловлено одним
юридическим фактом или юридическим составом, т.е. совокупностью юридических фактов. В юридический
состав могут входить в различных комбинациях действия и события (возникновение права на страховое
возмещение – юридический факт-событие (землетрясение) плюс юридический факт-действие (договор
страхования, заключенный страхователем). Юридические составы могут порождать правовые последствия:
а) при условии возникновения их составляющих юридических фактов в строгом определенном порядке или
наличия их совокупности в нужное время (сложные юридические составы – стать наследником: завещание,
открытие наследства, принятие наследства); б) при наличии всех вместе взятых необходимых юридических
фактов, независимо от их последовательности (простые юридические составы – приостановление срока



исковой давности: нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил; переведение
Вооруженных Сил на военное положение).
5. Понятие и виды сделок.
Понятие сделки: Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделки классифицируют по различным основаниям:
1. Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон: односторонние и двусторонние
или многосторонние сделки (п. 1 ст. 154 ГК РФ).
В основу данной классификации положена информация о количестве лиц, выражение воли которых
необходимо и достаточно для совершения сделки.
Односторонней сделкой в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ признается сделка, для совершения которой
достаточно выражения воли одной стороны (например, совершение завещания, отказ от права
собственности на имущество, отказ от принятия наследства, выдача доверенности, объявление публичного
конкурса). Такого рода действия не требуют чьего-либо согласия либо одобрения. В соответствии со ст. 156
ГК РФ к односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах и о договорах
постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.
Для заключения большинства сделок необходимо выражение воли двух сторон (двусторонние сделки) либо
трех и более сторон (многосторонние сделки); такие сделки также именуются договорами (п. 3 ст. 154 ГК
РФ);
Виды сделок в зависимости от значения основания сделки для ее действительности: каузальные и
абстрактные сделки.
Любая сделка имеет правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки
видно, какую цель она преследует. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от ее
цели. Причем цель должна обладать двумя признаками: быть законной и достижимой. Несоблюдение этих
условий влечет недействительность сделки.
Из общего правила о необходимости наличия основания для действительности сделки существуют
установленные законом исключения, когда основание сделки является юридически безразличным. Такие
сделки именуют абстрактными.
Для действительности абстрактных сделок необходимо указание на их абстрактный характер в законе. Так,
абстрактной сделкой является вексель (ст. 815 ГК РФ). Выдаваемый в качестве платы за конкретные товары
или услуги вексель представляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением общее
обещание выплатить определенную денежную сумму. Надлежаще оформленный вексель сохраняет
действительность независимо от основания его выдачи, в том числе в случаях, когда один или несколько
индоссаментов будут признаны подложными. Однотипную природу имеет и другая ценная бумага — чек
(ст. 877 ГК РФ). Абстрактной признается также банковская гарантия (ст. 370 ГК РФ), поскольку она не
зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена;
Виды сделок по влиянию сроков на наступление правовых последствий по сделке: срочные и бессрочные.
В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения.
Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в
действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называют срочными.
Срок, который стороны определили, как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называют
отлагательным (например, завещание является сделкой, совершенной под отлагательным сроком, так как
порождает права и обязанности лишь после открытия наследства — п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Особенность
срочных сделок заключается в том, что наступление срока обязательно должно произойти.
В некоторых случаях стороны предусматривают возникновение прав и обязанностей по сделке в
зависимости от наступления или ненаступления каких-либо событий, относительно которых неизвестно
наступят они или нет. Такого рода сделки называют условными.
Как и сроки, условия бывают отлагательными и отменительными. Сделка считается совершенной под
отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от
наступления условия. Права и обязанности сторон в сделке с отлагательным условием возникают не с
момента ее совершения, а с момента наступления условия (например, обязанность страховой компании
выплатить страховое возмещение возникает лишь в случае наступления страхового случая — п. 1 ст. 929 ГК
РФ).
Вместе с тем в период с момента заключения сделки до наступления отлагательного условия правовые
отношения между сторонами сделки не исчезают, поскольку в этот период не допускается произвольное



отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, создающих невозможность
наступления условия. В сделках, совершенных под отменительным условием, права и обязанности сторон
возникают с момента совершения сделки и прекращаются с наступлением условия.
6. Понятие и условия договора. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. Условия договора определяются по
соглашению сторон, если только эти условия не предусмотрены действующим законом или иными
правовыми актами.
Причем стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы
которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
смешанного договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку
соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением
исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии
такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия
определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.
Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные,
чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу,
кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие
из ранее заключенных договоров.
Порядок заключения гражданско-правовых договоров состоит из двух стадий:
• предложения заключить договор (оферты);
• принятия предложения (акцепта).
По порядку (процедуре) заключения договора можно выделить следующие варианты:
• заключение договора в общем порядке;
• заключение договора на торгах;
• заключение договора в обязательном порядке.
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Однако закон признает офертой
не только предложение, адресованное конкретному лицу или лицам, но и предложение заключить договор
с любым желающим. Таким образом, оферта бывает:
• индивидуально-определенной, адресованной конкретному лицу или лицам;
• публичной, адресованной неопределенному кругу лиц.
Для того чтобы предложение заключить договор признавалось офертой, оно должно содержать все
необходимые условия, на которых предлагается заключить договор. Поэтому не является офертой,
например, реклама продукции или банковских услуг, другие предложения, адресованные неопределенному
кругу лиц, не содержащие все существенные условия, на которых предлагается заключить, договор.
В соответствии со ст. 432 ГК РФ существенными являются три вида условий договора:
1. Условие о предмете договора.
2. Условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида (например, ст. 942 ГК РФ даже в названии содержит слова «существенные условия
договора страхования», а ст. 1016 ГК РФ – «существенные условия договора доверительного управления
имуществом»).
3. Все те условия, которые дополнительно предлагает согласовать одна из сторон.
Правовое значение оферты состоит в том, что она связывает оферента обязанностью заключить договор с
тем, к кому она обращена (ст. 435-437 ГК РФ).
Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Согласие заключить договор



является акцептом, если предложение оферента принято безоговорочно. Молчание не является акцептом,
если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.
Причем совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора, например, отгрузка товаров, предоставление услуг,
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п. – считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Законодательством также предусмотрено, что если извещение об отзыве акцепта поступило лицу,
направившему оферту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.
Особо регламентирован порядок действий:
• если в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом,
направившим оферту, в пределах указанного в ней срока;
• если своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, то акцепт не считается
опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении
акцепта с опозданием, а сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее
акцепта, полученного с опозданием, и договор считается заключенным.
Если договор требует письменного оформления, он считается заключенным с момента подписания его
сторонами. Договоры, требующие государственной регистрации, считаются заключенными с момента
регистрации, если иное не установлено законом. По общему правилу договор считается заключенным, если
между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
Правовое значение момента заключения договора состоит в том, что с этого момента договорные
правоотношения считаются возникшими и стороны становятся носителями юридических прав и
обязанностей вытекающих из договора (ст. 438–443 ГК РФ).
Для некоторых договоров установлены особые правила их заключения. Например, определенные
особенности установлены для заключения обязательных договоров. Они сводятся к установлению
процедуры заключения договора и сроков, в рамках которых должны действовать участники будущего
договора. К ним относятся государственные контракты, договоры поставки товаров для государственных
нужд и другие (ст. 445 ГК РФ).
Особые правила установлены для заключения договоров на торгах, где договор заключается организатором
торгов (собственником вещи или обладателем имущественного права либо специализированной
организацией) с лицом, выигравшим торги. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим
торги на аукционе признается лицо, предложившее самую высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по
заключению комиссий предложило лучшие условия. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов
подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет
силу договора. Эти договорные отношения оформляются протоколом (ст. 447–448 ГК РФ).
Изменение и расторжение договора возможны, по общему правилу, по соглашению сторон.
По требованию одной из сторон возможно расторжение или изменение договора только по решению суда в
следующих случаях (ст. 450 ГК РФ):
• при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается такое
нарушение, при котором другой стороне нанесен ущерб, лишающий ее возможности получить по договору
то, на что эта сторона рассчитывала (а точнее, имела право рассчитывать) при заключении договора;
• при существенном изменении обстоятельств, из которых исходили обе стороны при заключении договора.
Существенным признается такое изменение обстоятельств, при котором если бы стороны могли разумно
предвидеть это, то договор вообще не был бы ими заключен или был заключен на совершенно иных
условиях. Для расторжения договора при таких обстоятельствах необходимо еще одно условие: стороны не
договорились об изменении договора и приведении его в соответствие с новыми условиями.
Если стороны согласились на изменение или расторжение договора, то это оформляется в той же форме,
что и заключение договора. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. При этом
моментом прекращения обязательств считается момент заключения соглашения об изменении или
расторжении договора, а при судебном порядке изменения или расторжения договора – с момента
вступления судебного решения в законную силу. Стороны не вправе требовать возвращения того, что уже
было исполнено. Но если основанием послужило существенное нарушение договора одной из сторон,
другая сторона может требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением
договора.
В целом же действие договора прекращается истечением срока договора и исполнением сторонами своих



обязательств по договору.
Президиум Высшего арбитражного суда РФ обсудил вопросы разрешения споров, связанных с заключением,
изменением и расторжением договоров. В соответствии со ст. 16 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных
рекомендациях:
1. Пропуск 30-дневного срока, установленного ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации для
передачи протокола разногласий на рассмотрение арбитражного суда, не является основанием для отказа
в принятии искового заявления.
2. С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться только контрагент
коммерческой организации, обязанной его заключить.
3. Вопрос о включении в основной договор условий, не предусмотренных предварительным договором,
решается арбитражным судом с учетом конкретных обстоятельств дела.
4. Длительные хозяйственные связи с поставщиком не являются основанием для обязания его заключить
договор на поставку продукции для государственных нужд.
5. Отмена нормативного акта, предусматривавшего ответственность за нарушение обязательства, может
служить основанием для исключения из договора условия об ответственности, основанного на этом акте.
6. Требование о расторжении договора аренды не подлежит удовлетворению, если в разумный срок
устранены нарушения, послужившие основанием для обращения в арбитражный суд.
Следует обратить внимание на проект Концепции развития совершенствования общих положений
обязательственного права России, в частности на Раздел VII «Общие положения о договоре. Заключение
договора», где рассмотрено состояние и оценка действующего законодательства и практики его
применения,
В этом разделе выявлены следующие проблемные вопросы:
1. Как показывает анализ судебно-арбитражной практики, в течение всего времени действия ГК РФ,
наиболее распространенной категорией споров, рассматриваемых арбитражными судами, являются дела о
признании недействительными гражданско-правовых сделок и применении последствий
недействительности сделок. Основная часть дел, связанных с признанием сделок недействительными, – это
споры о признании недействительными двусторонних сделок, то есть договоров.
2. Другой, не менее значимой проблемой, связанной с общими положениями о договоре, является
отсутствие в российском гражданском законодательстве разработанного института отказа от гражданских
прав, совершаемого по воле лица на основании договорного соглашения.
3. Практика применения норм, посвященных действию договора (ст. 425 ГК РФ), а на деле — действию
договора во времени, показала, что у судов, в общем, не возникает серьезных проблем с использованием на
практике соответствующих правовых конструкций. Практика указала необходимость более детального
изучения вопроса о том, следует ли в законе вводить определенные критерии, ограничивающие свободу
усмотрения сторон в части распространения договора на ранее возникшие отношения.
4. Принцип свободы договора, отраженный в ст. 421 ГК РФ, в общем является отражением давно
сформировавшейся нормой права. Но для смешанных договоров, все-таки крайне важно с практической
точки зрения для последующего решения вопросов заключенности договора, исполнения обязательства и
толкования договора, а также судебной защиты непоименованных договоров как таковой, требуется
введение какого-либо теста, который бы по умолчанию применялся для целей определения применимых
правовых конструкций.
5. Практика применения положений ГК РФ о предварительном договоре (ст. 429 ГК РФ) выявила ряд
проблем, связанных с концептуальным пониманием данного института в российском гражданском праве.
Например, в практике нередко можно встретить случаи, когда стороны заключают так называемые
соглашения о намерениях (протоколы о намерениях, протоколы о взаимопонимании и т. п.), в которых
участники оборота в принципе договариваются заключить договор в будущем, но при этом не
согласовывают условия, которые позволяют обеспечить их интересы (не заключается договор о заключении
договора, не предусматривается санкций за неисполнение намерений). Предусмотренная в настоящая
время в ГК РФ модель предварительного договора не наделяет такие соглашения юридической силой, что в
общем верно, однако ГК РФ не предусматривает и специальных правил о так называемой преддоговорной
ответственности (culpa in contrahendo), фактически открывая широкие возможности недобросовестным
участникам оборота участвовать в переговорном процессе в ущерб имущественным интересам
добросовестного лица. На этот случай в ГК РФ должны быть предусмотрены механизмы защиты интересов
потенциальных участников договора, которые бы предполагались к использованию и в отсутствие



договорного отношения.
6. Наконец, модель предварительного договора, предусмотренная ГК РФ, не покрывает собой еще один
институт, широко распространенный на практике, однако не получивший специального законодательного
оформления, а именно, так называемых рамочных соглашений и договоров, нередко также именуемых
организационными договорами.
В проекте Концепции отмечены и положительны моменты, например, модель заключения гражданско-
правового договора не только отражает передовой опыт, но также является хорошо проработанной и
сбалансированной правовой конструкцией, обеспечивающей определенность в имущественных
отношениях. Между тем, практика показала определенные недоработки.
Учитывая выросший интерес к порядку заключения договоров на торгах, в проекте Концепции (разделе VIII
«Заключение договора на торгах»), рассмотрим следующие предложения по совершенствованию
действующего законодательства в этой области.
1. Положения п. 2 ст. 447 ГК РФ целесообразно скорректировать, чтобы отразить специфику торгов,
проводимых субъектами, наделенными публичными полномочиями на отчуждение чужого имущества.
2. Положения ГК РФ о внесении задатка желательно изложить в форме, допускающей возможность для
организатора использовать гарантии, если только требование об использовании задатка не установлено
специальным законом, устанавливающим порядок проведения отдельных видов торгов.
3. Необходимо четко определить момент, когда договор считается заключенным; прямо указать, что
протокол считается предварительным договором (и должен удовлетворять соответствующим требованиям);
установить, при каких условиях (наличие подписанного протокола) может быть заявлено требование о
заключении договора.
4. Требуется урегулировать в ГК РФ режим договора, заключенного на торгах, установив, в частности, что
изменения могут вноситься, если это не повлияет на формирование конкурентных предложений
потенциальных участников торгов.
5. Целесообразно установить в ГК РФ срок, в течение которого торги могут быть оспорены в соответствии с
п. 1 ст. 449 ГК РФ.
6. Существует необходимость включения в ГК РФ положений, закрепляющих понятие публичных торгов,
особые правила их проведения, основания и сроки признания их недействительными, последствия
недействительности, а также положения, определяющие влияние публичной продажи на судьбу
обременений.
Наконец, стоит все-таки отметить, что все проекты Концепции вынесены на обсуждение, и их рассмотрение
и обсуждение доказывают, что совершенствование Гражданского кодекса РФ необходимо.
7. Условия действительности сделок.
Достижение в сделке правовых последствий возможно в том случае, если она будет удовлетворять
условиям, с которыми закон связывает ее действительность.
Условия действительности сделок:
 законность содержания (сделка не должна противоречить никаким нормативным актам);
 правоспособность и дееспособность участников;
 соответствие воли волеизъявлению, т. е. лицо реально будет стремиться к достижению результата;
 соблюдение формы.
Сделки должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые
могут быть совершены устно. В гражданском праве существует деление недействительных сделок на
оспоримые и ничтожные.
8. Недействительные сделки и их виды. Последствия недействительных сделок.
Сделка, совершенная юридическим лицом, будет недействительной, если она выходит за пределы
специальной правоспособности юридического лица или совершена органами юридического лица с
превышением их полномочий. Оспоримые сделки – сделки, порождающие предусмотренные юридические
последствия, обязательные для сторон и третьих лиц, но в силу обстоятельств могущие быть признанными
недействительными и оспорены. Ничтожные сделки с самого начала не порождают никаких последствий,
предусмотренных сторонами в сделке, они недействительны независимо от желания сторон (например,
ничтожной признается сделка, направленная на ограничение правоспособности гражданина). Закон
выделяет следующие виды недействительных сделок:
1) по содержанию:
а) сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам; б) совершенные с целью, противной



основам правопорядка и нравственности; в) мнимые и притворные сделки. Мнимая – сделка, совершаемая
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Притворная – сделка, совершаемая с
целью прикрытия другой сделки;
2) по субъекту:
а) совершенные гражданином, признанным недееспособным; б) совершенные несовершеннолетним, не
достигшим 14 лет; в) совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или
руководить ими; г) совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; д) совершенные
гражданином, ограниченным судом в дееспособности; е) сделки юридического лица, выходящие за
пределы его правоспособности;
3) по субъективной стороне: совершенные под влиянием заблуждения; совершенные под влиянием обмана,
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или
стечения тяжелых обстоятельств;
4) по форме: несоблюдение письменной формы, если прямо предписано соблюдение формы.
В случаях, когда недействительная сделка исполнена полностью или в какой-то части, возможно
применение двусторонней реституции, односторонней реституции или неприменение реституции.
Двусторонняя реституция – восстановление сторон в прежнее положение. Односторонняя реституция –
восстановление в первоначальное положение только потерпевшей стороны. Неприменение реституции
характерно для случаев, когда обе стороны виновны, обе действовали с умыслом, и поэтому обе должны
нести невыгодные последствия по заключенной ими, а затем признанной недействительной сделке.
9. Виды объектов гражданских правоотношений.
Ст. 128 ГК РФ предусматривает следующие виды объектов гражданских прав:
• Вещи (движимые/недвижимые, делимые/неделимые, главная вещь и принадлежность, сложные/простые,
плоды, продукция, доходы, поступления). Иное имущество (в том числе имущественные права). Деньги.
Ценные бумаги.
• Работы и услуги.
• Информация (служебная и коммерческая).
• Нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация и т. д.).
• Результаты интеллектуальной деятельности.
• Кроме того, объекты гражданских прав можно классифицировать по критерию оборотоспособности:
– объекты, не ограниченные в обороте, то есть они могут свободно отчуждаться и переходить от одного
лица к другому;
– объекты ограниченно оборотоспособные, то есть они могут принадлежать не всем;
– объекты, изъятые из оборота.
Из перечисленных выше объектов гражданских прав особую группу по правовому положению занимают
ценные бумаги.
10. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие
экономическую форму товара.
Вещи являются результатами труда, имеющими в силу, этого определенную материальную
(экономическую) ценность. К ним относятся не только традиционные орудия и средства производства или
разнообразные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК). К
числу вещей в гражданском праве относятся также различные виды энергетических ресурсов и сырья,
произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших товаром. Так, объектом гражданских
прав, в частности права собственности, не может быть атмосферный воздух в его естественном состоянии
(хотя у нас время от времени предпринимаются законодательные попытки объявить его таковым). Иное
дело воздух или его составные части, измененные либо обособленные под воздействием труда человека
(нагретый воздух - пар, "сжиженный воздух" - газ, "сжатый воздух" с помощью компрессора и т.д.). Они
становятся товаром и объектом гражданского оборота.
Исключение в этом отношении составляет земля и другие природные ресурсы, которые, как правило, не
являются результатами труда (если не считать специально улучшенных, например, мелиорированных
земель или искусственных лесопосадок). Эти объекты так или иначе тоже вовлекаются в товарный оборот,
хотя именно отсутствие у них свойств, присущих результатам чьего-то труда, а также их естественная
ограниченность дают основания для предложений об установлении для них особого правового режима
(типа никому не принадлежащего "объекта достояния народа"). В качестве объектов гражданских
правоотношений земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и другие природные



ресурсы тоже относятся к категории вещей.
Вещи становятся объектами права собственности и других вещных прав. Ряд обязательственных
отношений также связан с вещами, имея их объектом соответствующих действий обязанной стороны
(должника), например, в обязательствах купли-продажи, аренды, подряда, перевозки грузов, причинения
вреда имуществу. Однако понятие вещей в гражданском праве не безгранично. Как уже отмечалось, не
являются вещами входящие в состав имущества права требования и пользования (res incorporates), а также
объекты исключительных прав и охраноспособная информация (ноу-хау).
Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве выступает их оборотоспособность, т.е.
способность служить объектом имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев
(собственников).
С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК). Одни из них могут свободно, без
специального разрешения публичной власти, переходить от одного лица к другому в результате
гражданско-правовых сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство вещей.
Другие вещи могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, большинство видов
вооружения, за исключением некоторых видов стрелкового и холодного оружия) либо находиться в обороте
по специальному разрешению публичной власти (например, иностранная валюта и валютные ценности).
Такие вещи относятся к категории вещей, ограниченных в обороте (или ограниченно оборотоспособных
вещей). Так, в соответствии со ст. 141 ГК специальным законом определяется порядок совершения сделок с
валютными ценностями. В частности, покупка и продажа иностранной валюты допускается только через
специально уполномоченные российские банки, ввоз и вывоз валютных ценностей через границу
осуществляется с соблюдением специальных таможенных правил и т.п. Сделки по отчуждению и
приобретению памятников истории и культуры требуют уведомления публичной власти (органов
управления культурой), поскольку государство имеет преимущественное право их покупки.
Наконец, некоторые вещи изъяты из оборота, т.е. не могут служить предметом сделок и изменять
собственника. К их числу, например, относится большинство природных ресурсов (богатства
континентального шельфа и морской экономической зоны, участки недр, многие виды земельных участков
и водных объектов, природные целебные источники и др.). Собственником таких вещей может являться
только государство, как правило федеральное.
Виды вещей, которые изымаются из оборота, должны быть прямо указаны в федеральном законе, а вещи,
оборотоспособность которых ограничена, определяются либо законом, либо в установленном им порядке
подзаконными актами (п. 2 ст. 129 ГК). Таким образом, исключение или ограничение оборотоспособности
вещей находится под прямым законодательным контролем и представляет собой изъятие, прямо
предусмотренное законом.
Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК). К
недвижимости закон относит земельные участки, участки недр и все вещи, прочно связанные с землей, т.е.
неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению (жилые дома и другие
здания и сооружения, многолетние насаждения и леса, обособленные водные объекты и т.п.). К
недвижимым вещам закон может отнести и иное, аналогичное по сути имущество. Так, жилищное
законодательство относит к объектам недвижимости квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и
других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания (ст. 1 Закона об основах
федеральной жилищной политики).
Поскольку такие объекты неотрывны от места их нахождения, а сделки с ними могут совершаться и в
другом месте, приобретателям и другим участникам оборота необходимо точно знать правовое положение
конкретного объекта (например, не находится ли этот дом или земельный участок в залоге, имеются ли у
кого-либо права пользования им и т.д.), так как это влияет на цену и другие условия сделок. Узнать все это
можно по результатам специальной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею,
которая предусмотрена законом (ст. 131 ГК). Такая регистрация является юридическим актом признания и
подтверждения государством (публичной властью) возникновения, ограничения (обременения), перехода
или прекращения прав на недвижимость и служит единственным доказательством существования
зарегистрированных прав. Эти права могут быть оспорены только в судебном порядке.
Государственной регистрации подлежат вещные права, а также права аренды и доверительного
управления и сделки с земельными участками, участками недр или обособленными водными объектами,
лесами и многолетними насаждениями, зданиями, сооружениями, жилыми помещениями, предприятиями и
кондоминиумами как имущественными комплексами. Регистрация осуществляется учреждениями юстиции
по регистрации прав на недвижимость в Едином государственном реестре и удостоверяется выдачей



свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимость. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимость, имеют открытый характер и могут быть предоставлены
любому лицу по любому объекту недвижимости. Отказ в государственной регистрации может быть
обжалован в суд.
С другой стороны, отсутствие обязательной государственной регистрации некоторых тесно связанных с
землей объектов, например незавершенного строительства, порождает сомнения в их юридической
природе как недвижимости (см. абз. 1 п. 1 ст. 130 и ст. 219 ГК; ст. 25 Закона о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Таким образом, к недвижимым по общему
правилу относятся вещи, прочно связанные с землей не только физически, но и юридически, поскольку их
использование по прямому назначению невозможно в отсутствие каких-либо прав на соответствующий
земельный участок.
Государственную регистрацию прав на недвижимость, имеющую гражданско-правовое значение, не
следует смешивать с кадастровым и иным техническим учетом (инвентаризацией) отдельных видов
недвижимости, имеющей фискальное или иное публично-правовое значение. Такая регистрация или учет
осуществляются наряду с государственной регистрацией прав на недвижимость (п. 2 ст. 131 ГК), однако не
имеют правопорождающего значения и не влияют на действительность совершенных сделок.
Государственная регистрация недвижимых вещей и сделок с ними составляет основную особенность их
правового режима. Эта особенность вызвана прежде всего юридическими причинами, а не только
естественными свойствами данных объектов оборота. В связи с этим закон распространяет режим
недвижимости на некоторые объекты, "движимые" в естественно-физическом смысле, например, на
воздушные и морские суда и космические объекты (они подлежат государственной регистрации в особых
реестрах в соответствии со специальными правилами).
Действующий гражданский закон в большинстве случаев не требует нотариальной формы сделок с
недвижимостью наряду с их государственной регистрацией, ибо это без необходимости усложнило бы
процедуру их совершения и привело бы к неоправданным дополнительным затратам для участников.
Вместе с тем во многих ситуациях он предусматривает и иные особенности правового режима
недвижимости в сравнении с движимыми вещами (например, при обращении взыскания на заложенное
имущество, при определении объема правомочий унитарных предприятий на закрепленное за ними
имущество публичного собственника и др.).
Не относятся к недвижимости (и, следовательно, не требуют регистрации своего правового состояния)
вещи, хотя и обладающие значительной ценностью, но не связанные с землей и не признаваемые в
качестве недвижимости законом. Например, при продаже "дома на снос" объектом сделки в
действительности является не дом, а совокупность стройматериалов, из которых он состоит, и которая
сама по себе не имеет связи с землей. Все это - движимые вещи. Как указывает закон, движимыми
признаются любые вещи, не отнесенные им к недвижимости (п. 2 ст. 130 ГК).
Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с определенными видами
движимых вещей (п. 2 ст. 164 ГК), например, с некоторыми ограниченными в обороте вещами. В этом
случае она имеет правопорождающее значение и влияет на действительность соответствующих сделок
(хотя и не превращает движимые вещи в недвижимые, ибо последние должны быть признаны в этом
качестве законом). Ее также не следует смешивать с технической регистрацией некоторых движимых
вещей, например, автомототранспортных средств или стрелкового оружия в соответствующих органах
внутренних дел. Такая регистрация может влиять лишь на осуществление гражданских прав (например,
запрет эксплуатации автомобиля владельцем, не зарегистрированным в этом качестве в органах
Государственной автомобильной инспекции), но не на их возникновение, изменение или прекращение (в
частности, на право собственности на автомобиль).
11. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Правовой режим бездокументарных и документарных
ценных бумаг.
Ценные бумаги – необходимый атрибут рыночного хозяйства. Как объекты гражданских прав они относятся
к вещам, будучи их особой разновидностью (ст. 128 ГК). Действовавшее ранее законодательство о ценных
бумагах содержало крайне неудовлетворительную их регламентацию. С одной стороны, оно содержало
неудачные, неправильные по существу определения ценных бумаг, пытаясь, например, подвести под
понятие акции или облигации вообще все виды ценных бумаг (как это было сделано в п. 1 Положения о
выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного постановлением
Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. №78). Понятие акции как ценной бумаги, удостоверяющей
«право собственности на долю в уставном капитале акционерного общества», данное в п. 43 Положения об



акционерных обществах, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. №
601, вообще не соответствовало ни смыслу этого документа, ни существу акционерного общества.
С другой стороны, это законодательство давало безграничный простор для создания любых видов ценных
бумаг как государственным органам, так и коммерческим организациям и применения одних традиционно
известных видов ценных бумаг для целей, с которыми всегда использовались другие их разновидности
(например, появились «вексельные книжки» вместо чековых, «антиинфляционные» и «процентные
векселя» вместо предъявительских акций и т.д.). Даже само по себе грамотное Положение о переводном и
простом векселе от 24 июня 1991 г. было утверждено Президиумом Верховного Совета РСФСР, то есть
органом, не управомоченным на законотворчество по действовавшей тогда Конституции. Правила Основ
гражданского законодательства 1991 г., действовавшие на российской территории, в значительной мере
были парализованы актами российского законодательства и не смогли стать упорядочивающим фактором
оборота ценных бумаг.
Изложенные обстоятельства свидетельствовали о необходимости четкого определения категории ценных
бумаг и их правового регулирования. В настоящее время легальное определение ценных бумаг содержится
в Гражданском кодексе РФ, в Законе РФ «Об акционерных обществах», Законе РФ «О рынке ценных бумаг».
Гражданский кодекс, перечисляя в ст. 143 различные виды ценных бумаг, не делает их перечень
исчерпывающим, закрытым. Вместе с тем он указывает, что отнесение документов к числу ценных бумаг
может теперь производится только по прямому указанию закона. Поэтому с момента введения в действие
части первой ГК новые виды ценных бумаг могут появляться лишь в порядке, установленном законами о
ценных бумагах или по их прямому указанию, но не по указанию президентских указов, постановлений
правительства и тем более ведомственных актов Банка России или Министерства финансов РФ, либо по
инициативе коммерческих банков и иных частных лиц.
Гражданский Кодекс РФ по сравнению с ГК 1964 г. включает новую главу о ценных бумагах как объектах
гражданских прав. В соответствии с принципами построения ГК седьмая глава содержит общие для всех
видов ценных бумаг вопросы. Особенности выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг
регулируются специальными актами, положения которых конкретизируют и дополняют нормы ГК.
В пункте 1 статьи 142 Гражданского Кодекса содержится классическое определение ценной бумаги как
строго формального документа, удостоверяющего имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при предъявлении этого документа. Отсюда следует, что ценная бумага
представляет собой, во-первых, документ, удостоверяющий определенное имущественное право (в том
числе право требования уплаты определенной денежной суммы, передачи определенного имущества); во-
вторых, этот документ имеет строгую форму и обязательные реквизиты, отсутствие хотя одного из которых
(либо неправильное его указание) делает бумагу ничтожной (п. 2 ст. 144 ГК); в третьих, этот документ
неразрывно связан с воплощенным в нем правом, ибо реализовать это право или передать его другому лицу
можно только путем соответствующего использования этого документа.
Ценные бумаги представляют собой одну из разновидностей объектов гражданских прав. Объектами
гражданских прав могут быть:
• вещи
• имущественные права
• работы и услуги
• информация
• результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность)
• нематериальные блага.
Ценные бумаги в рамках данной классификации признаются разновидностью вещей, что можно считать в
известной мере условностью, имея в виду бездокументарные ценные бумаги.
Виды прав, которые могут удостоверяться ценными бумагами, как и обязательные реквизиты ценных бумаг
и требования к их форме, определяются только законом или в установленном им порядке (п.1. ст. 144 ГК);
следовательно, не любые виды гражданских прав могут удостоверяться ценными бумагами или облекаться
в их форму – для этого требуется указание закона, а не воля сторон.
Ценной бумагой удостоверяются имущественные права, вытекающие из договоров:
• займа;
• банковского вклада;
• расчета чеками;
• хранения на товарном складе.



Не могут удостоверяться ценной бумагой права, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности
требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.
Любую ценную бумагу можно рассматривать в двух аспектах:
1. Во-первых, как инструмент оформления каких-либо отношений, как правило, обязательственных, что
позволяет говорить о правах, удостоверенных ценной бумагой, или о правах “из” ценной бумаги.
2. Во-вторых, ценная бумага является имуществом, объектом вещных прав и может быть объектом
различных договоров. Таким образом, всегда можно говорить о правах “на” ценную бумагу, понимая под
этим термином право собственности или иное вещное право.
Любая ценная бумага характеризуется тесной и неразрывной связью между правами “на” ценную бумагу и
правами “из” этой бумаги что проявляется в классическом определении ценной бумаги, устанавливающем
возможность осуществления “права из ценной бумаги” только в случае предъявления подлинника
документа - ценной бумаги. В настоящее время в связи с развитием безналичных ценных бумаг можно
говорить о некоторой модификации этого определения. Однако та связь, которая устанавливает
возможность осуществления прав из ценной бумаги в зависимости от обладания правами на ценную
бумагу, должна существовать при любой форме выпуска. Это является одной из характеристик ценных
бумаг, позволяющей отличить этот инструмент от имущественных прав, возникающих из договоров.
В современном имущественном обороте стали использоваться новые формы фиксации прав его участников,
связанные с применением средств электронно-вычислительной техники. При этом не производится выпуск
(эмиссия) ценных бумаг непосредственно на бумажных носителях, а соответствующие записи об их
владельце и содержании принадлежащих ему прав производятся в памяти ЭВМ в форме записи счета.
Данная ситуация ставит вопрос о возможности применения к таким способам фиксации прав традиционных
общих правил о ценных бумагах.
Прежде всего необходимо иметь ввиду, что рассматриваемая проблема касается отнюдь не всех видов
ценных бумаг. Очевидно, что такая форма закрепления прав участников имущественного оборота не может
быть применена к предъявительским ценным бумагам, которые в принципе не могут существовать иначе,
как на бумажных носителях. Не касается она обычно и таких ценных бумаг, как векселя, чеки, депозитные
и сберегательные сертификаты, коносаменты, варранты, даже если они являются именными. Речь идет
практически исключительно об акциях и облигациях, которые в силу своего строгого именного характера
допускают «безбумажную форму» закрепления удостоверяемых ими прав.
Изложенным объясняется подход законодателя, прямо объявившего подобные объекты обязательственных,
а не вещных прав особой «формой фиксации прав», к которой могут применяться некоторые правила о
ценных бумагах (абз. 1 п. 1. ст. 149 ГК). Очевидно, что на такие объекты и не рассчитаны классические
правила об обороте вещей (к которым, как отмечено выше, безусловно относятся и ценные бумаги).
Необходима разработка специальных правил, учитывающих обязательственно-правовую специфику
рассматриваемых объектов. Такого рода правила согласно абз. 3 п. 1 ст. 149 ГК должны содержаться либо в
законах, либо в прямо предусмотренных ими подзаконных нормативных актах. Совершение операций с
«бездокументарными ценными бумагами» возможно лишь для лиц, имеющих специальную лицензию. Лицо,
официально совершающее записи прав и операции с ними, несет полную имущественную ответственность
за сохранность, правильность и соблюдение конфиденциальности таких прав. Не следует смешивать с
бездокументарными ценными бумагами ситуации, при которых ценные бумаги (обычно акции акционерного
общества) вообще не эмитируются не в бумажной, ни в безбумажной форме, а права владельцев лишь
закрепляются в специальном реестре (п. 2 ст. 142 ГК).
Пунктом 1. Ст. 149 ГК РФ установлено, что на бездокументарные ценные бумаги распространяется
правовой режим соответствующих документарных ценных бумаг, если этому не препятствуют присущие им
особенности. Используемый здесь правовой прием следует рассматривать как юридическую фикцию.
Главной особенностью бездокументарных облигаций, например, является то, что они не могут
существовать вне соответствующего счета депо, их нельзя снять со счета (как деньги) и унести домой.
Пунктом 2.5 Генеральных условий выпуска и обращения облигаций федерального займа, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. №458, прямо предусмотрено, что владельцы облигаций
федеральных займов не имеют права требовать выдачи на руки облигаций. На бездокументарные ценные
бумаги распространяются следующие правила режима документарных ценных бумаг:
1. Хотя бездокументарные ценные бумаги и не являются предметами материального мира т.е вещами, на
них распространяются некоторые положения права собственности. Право собственности на
бездокументарные ценные бумаги принадлежит в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг –
владельцу лицевого счета, открытого у держателя реестра; в системе учета прав у депозитария –



владельцу счета депо (ст. 28 Закона РФ «О рынке ценных бумаг»).
2. Хотя бездокументарные ценные бумаги невозможно передать из рук в руки ввиду их бестелесной формы,
законодательство приравнивает к передаче этих ценных бумаг их перевод как по счетам депо, так и по
лицевым счетам в системе ведения реестра. Последний влечет за собой передачу права собственности от
продавца к покупателю (ст. 29 Закона РФ «О рынке ценных бумаг»). Поскольку бездокументарные ценные
бумаги не могут существовать непосредственно в хозяйстве их собственника т.е. вне соответствующего
счета, их следует рассматривать как имущество, находящееся у третьего лица. Реестродержатель и
депозитарий обязаны по требованию клиентов предоставлять им выписки по соответствующим счетам,
которые являются подтверждением их прав на бездокументарные ценные бумаги. Так, в соответствии со
ст. 8 Закона РФ «О рынке ценных бумаг» держатель реестра обязан предоставить такую выписку в течении
5 рабочих дней с момента получения требования владельца счета или его представителя, уполномоченного
лица. Выпиской из системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с
указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом
счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации,
относящейся к этим бумагам.
Таким образом, бездокументарные ценные бумаги являются объектами обязательственных, а не вещных
прав, в отличие от других ценных бумаг, имеющих двойственную суть
12. Правоспособность граждан. Соотношение понятий «правоспособность» - «субъективное право»
гражданина.
Определение в ст. 17 правоспособности (это способность иметь гражданские права и нести обязанности)
Суть гражданской правоспособности – правовая возможность быть участником правоотношений и отражает
связь государства и гражданина
Соотношение правоспособности и субъективного права.
Правоспособность отличается от права субъективного права:
-правоспособность-это предпосылка, чтобы иметь права, абстрактная возможность, субъективные права
-субъективное право- это элемент правоотношения, правоспособность-свойства, необходимые для участия в
правоотношениях
-правоспособностью обладают все Граждане Российской Федерации в равном объеме, объем субъективных
прав у всех разный
-гражданин может отказаться от субъективного права или передать его, правоспособность отчуждать
невозможно
Каждый субъект гражданского права может иметь определенный круг конкретных субъективных прав и
обязанностей, участвуя в гражданских правоотношениях. Но для этого он должен обладать
правоспособностью.
Правоспособность – это общая предпосылка, на основе которой у лица при наличии определенных
юридических фактов возникает субъективное право, т.е. правоспособность – это возможность
правообладания, возможность и иметь указанные в законе права и обязанности, тогда как субъективное
право – это действительность, уже существующее право, принадлежащее определенному лицу.
Субъективное право – это результат реализации лицом его правоспособности, это элемент
правоотношения.
Наличие правоспособности еще не означает обладания конкретными правами и обязанностями, а
составляет лишь необходимую предпосылку такого обладания. Каждый может иметь право авторства, но
далеко не многие имеют его.
Приобретение конкретных субъективных прав означает реализацию правоспособности.
Правоспособность – это лишь возможность иметь права и обязанности. Ей в отличие от субъективного
гражданского права не соответствует обязанность других субъектов. Государство в данном случае
выступает в роли политического суверена, а не как субъект гражданского права. Государство признает за
лицом правоспособность гарантирует ее.
Правоспособность тесно связана с личностью ее носителя, так как не допускается отчуждение, передача ее
другому лицу. Запрещено также ограничивать или лишать правоспособности. В то же время субъективного
права лишить можно.
Правоспособность всегда имеется у лица, а субъективное право может и отсутствовать. Например, каждое
лицо имеет право наследовать, но не каждое лицо является наследником.
13. Дееспособность граждан.
Дееспособность гражданина – это способность гражданина своими действиями приобретать и



осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность), которая возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то
есть по достижении 18-летнего возраста (ст. 21 ГК РФ). Однако закон устанавливает возможность
признания гражданина дееспособным в полном объеме ранее установленного возраста в следующих
случаях:
а) при вступлении в брак до достижения 18 лет. Приобретенная в результате заключения брака
дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При
признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом
полной дееспособности с момента, определяемого судом;
б) при эмансипации, то есть «освобождении из-под власти родителей». Несовершеннолетний, достигший 16
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе
по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится
по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя
либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не несут
ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (ст. 27 ГК РФ).
Закон разграничивает:
• дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет
• дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны, но они вправе самостоятельно совершать:
а) мелкие бытовые сделки;
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения
либо государственной регистрации;
в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Однако
имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им
самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было
нарушено не по их вине (ст. 28 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей (родителей, усыновителей, попечителя) или при последующем письменном одобрении ими
же. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей,
усыновителей и попечителя: а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; б)
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в) в соответствии с законом
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; г) совершать мелкие бытовые сделки и
иные сделки. По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 и до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность
по сделкам, совершенными ими. Однако, если у этих лиц нет доходов или иного имущества, достаточного
для возмещения вреда, то он возмещается родителями или законными представителями в случае, если они
не докажут что вред возник не по их вине (ст. 26 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как
в случаях и в порядке, установленных законом. Более того, по общему правилу, являются ничтожными
полный или частичный добровольный отказ гражданина от право- или дееспособности и другие сделки,
направленные на ограничение право- или дееспособности.
Совершеннолетний гражданин может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, и с установлением попечительства при условии, если он
злоупотребляет спиртным напитками, наркотическими средствами и вследствие этого ставит свою семью в
тяжелое материальное положение. После решения суда такой гражданин вправе самостоятельно
совершать лишь мелкие бытовые сделки, совершать же другие сделки, а также получать заработок,
пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может только с согласия попечителя. Ограничение
дееспособности и попечительство отменяются судом по отпадении указанных оснований, в силу которых
гражданин был ограничен в дееспособности (ст. 30 ГК РФ).
Полностью недееспособным по решению суда с установлением над ним опеки может быть признан



гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий
или руководить ими. От имени такого гражданина сделки совершает его опекун. При отпадении оснований
признания гражданина недееспособным суд признает его дееспособным, и на основании решения суда
отменяется установленная над ним опека (ст. 29 ГК РФ).
Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц,
если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ). Кроме
этого, гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте
его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение 6 месяцев
(кроме исключений: например, военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня
окончания военных действий). При этом днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 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 (ст. 45 ГК РФ).
Следует обратить внимание, что государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского
состояния: рождение; заключение брака; расторжение брака; усыновление (удочерение); установление
отцовства; перемена имени; смерть гражданина (ст. 47 ГК РФ).
14. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим, их правовые последствия.
Согласно действующему законодательству в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое
ранее принятое решение.
Новое решение суда является основанием для отмены управления имуществом гражданина и для
аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.
Правовым основанием для отмены решения, которым гражданин был признан безвестно отсутствующим
или объявлен умершим, является заявление самого гражданина или заинтересованного лица, по
инициативе которого было возбуждено дело о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении его умершим.
Исходя из положений пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 «О
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции» в случае явки гражданина, ранее признанного судом безвестно
отсутствующим или умершим, суд по заявлению заинтересованного лица возобновляет производство по
делу и выносит новое решение в том же производстве, в котором гражданин был признан безвестно
отсутствующим или объявлен умершим.
Законодательством предусмотрены следующие правовые последствия, возникающие при вынесении
указанного решения:
• отмена управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина, т.е. расторжение договора
доверительного управления имуществом и возвращение имущества явившемуся гражданину;
• аннулирование записи о смерти гражданина, объявленного умершим, в органах загса;
• прекращение права иждивенцев на получение пенсии по случаю потери кормильца;
• возвращение гражданину, объявленному умершим, сохранившееся имущество в соответствии с п. 2 ст. 46,
ст. 302 Гражданского кодекса РФ;
• восстановление брака по совместному заявлению супругов, если другой супруг не вступил в брак; и
другие последствия.
Следует отметить, что независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица
возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления
гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя от добросовестного
приобретателя.
На основании статьи 46 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, к которым имущество
гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это
имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим,
находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.
15. Патронаж, опека, попечительство.
Опека в соответствии с Гражданским кодексом РФ устанавливается над гражданами, которые вследствие



психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими и признанными
в судебном порядке недееспособными.
Попечительство в соответствии с ГК РФ устанавливается над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение.
Порядок признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным регулируется статьями 281-
286 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Гражданское дело о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным может быть
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников независимо от
совместного проживания с ним, органа опеки и попечительства, психиатрического или
психоневрологического учреждения.
Ограничение дееспособности гражданина возможно при его злоупотреблении спиртными напитками или
наркотическими средствами, влекущем к тяжелому материальному положению семьи. Одинокий
гражданин, не имеющий семьи, даже признанный хроническим алкоголиком, наркоманом, не может быть
ограничен в дееспособности.
После вступления в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным орган опеки и
попечительства в течение месяца принимают меры по его устройству под опеку. Опека устанавливается
для обеспечения и защиты прав и законных интересов, прежде всего, самого психически больного.
Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности, устанавливается на основании статьи 41 ГК
РФ. Основанием для установления патронажа является состояние здоровья гражданина, которое
препятствует ему лично осуществлять свои права и исполнять обязанности из-за болезни, физических
недостатков, возрастной немощи и др., подтвержденное заключением клинико-экспертной комиссии
лечебно-профилактического учреждения.
Гражданин, находящийся под патронажем, является дееспособным в полном объеме и имеет право
самостоятельно совершать любые сделки. Попечитель (помощник) оказывает ему практическое содействие
не в силу решения органа опеки и попечительства, а на основании договора поручения (гл. 49 ГК РФ) или
договора доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), который заключает с гражданином.
16. Понятие, виды и признаки юридических лиц.
Понятие юридического лица определено в ст. 48 ГК РФ.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Таким образом, для признания организации юридическим лицом необходимо наличие перечисленных ниже
признаков.
1. Организационное единство, которое проявляется в том, что организация как единое целое имеет свои
органы управления, которые для выполнения своих функций образуют определенную иерархию. Отношения
между учредителями и органами управления четко регламентируются законодательством, а также
учредительными документами (уставами и учредительными договорами).
Органом управления является часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю. На
основании п. 1 ст. 53 ГК РФ юридические лица через свои органы приобретают гражданские права и
принимают на себя гражданские обязанности. Органы юридического лица могут быть единоличными
(директор, председатель и т.д.) либо коллегиальными (общее собрание учредителей, правление, совет
директоров и т.д.). Орган представляет юридическое лицо без специальной доверенности.
2. Имущественная обособленность, которая предполагает, что имущество юридического лица обособляется
от имущества других лиц, в том числе от имущества его членов и учредителей. Организация может иметь
имущество на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.
Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у нее складочного капитала (в
хозяйственных товариществах), уставного капитала (в хозяйственных обществах), паевого фонда (в
производственном кооперативе), уставного фонда (в государственных и муниципальных унитарных
предприятиях). Юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь также либо самостоятельный
баланс (для коммерческих организаций), либо самостоятельную смету (для казенных и некоммерческих
организаций).
3. Самостоятельная имущественная ответственность означает, что всякая организация, являясь



юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Если иное
прямо не предусмотрено в законе или учредительных документах, ни учредители, ни участники
юридического лица не отвечают по его долгам, и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам
учредителей.
4. Выступление в гражданском обороте под собственным именем предполагает, что юридическое лицо
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими
лицами.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55
ГК РФ).
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2
ст. 55 ГК РФ).
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании
его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица.
По целям деятельности организации можно разделить на две большие группы: коммерческие и
некоммерческие.
Коммерческие организации - юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели деятельности и распределяющие полученную прибыль между своими участниками.
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Некоммерческие организации - юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между своими участниками
(ст. 50 ГК РФ).
Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов, учреждений, фондов,
общественных (религиозных) организаций и т.д.
При этом ГК РФ закрепляет исчерпывающий перечень коммерческих организаций, а некоммерческие
организации могут создаваться в формах, не предусмотренных в ГК РФ.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/otvety-na-bilety/208688 

https://studservis.ru/gotovye-raboty/otvety-na-bilety/208688

