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Пояснительная записка 

Современные требования к учебному процессу ориентируют преподавателя на проверку 
знаний, умений, навыков через деятельность учащихся. 

 Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 
применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 
необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, наглядных 
пособий, и т.д.) 

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной работой 
обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим 
занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты и лекций и т.д. 
 

Выполнение практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; 

конструктивных и др.; 
- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 
Дисциплины, по которым планируются практических работы и количество часов, 

отводимое на их выполнение, определяются рабочим учебным планом. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать гражданское право от других отраслей по предмету и методу правового 
регулирования; 

- применять отраслевые принципы гражданского права при решении практических 
ситуаций; 

- классифицировать источники гражданского права, определять их юридическую силу;  
- толковать Гражданский кодекс РФ, нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права;  
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- определять основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 
- составлять проекты договоров, доверенностей, завещаний и иных документов 

гражданско-правового характера; 
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификация субъектов и объектов гражданского права; 
- содержание гражданских прав, способы их осуществления и защиты; 
- понятие, виды и условия действительности сделок; 
- основные категории института представительства; 
- понятие и правила исчисления гражданско-правовых сроков, в том числе срока исковой 

давности; 
- понятие вещных и обязательственных прав, отличия между ними; 
- юридическое понятие права собственности, основания его возникновения и 

прекращения;  
- формы и виды собственности;  
- понятие и виды ограниченных вещных прав; 
- понятие, стороны, виды и содержание договорных и внедоговорных обязательств; 



- понятие, условия и формы гражданско-правовой ответственности; 
- понятие и структура гражданско-правового договора, порядок его заключения; 
- основные положения наследственного права;  
- основы права интеллектуальной собственности. 

 

 

  



Практическое занятие №1.  

Тема 2.Гражданские правоотношения 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, рассмотреть гражданские правоотношения. 
Теоретическая часть: 
Гражданское правоотношение — юридическая связь между участниками 

урегулированного гражданским правом имущественного или личного неимущественного 
отношения, выражающаяся в наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей. 

Гражданские правоотношения — это урегулированные нормами гражданского права 
социально-значимые отношения, возникающие по поводу материальных и нематериальных благ, 
осуществляемые юридически равноправными субъектами, наделенными правовой автономией и 
имущественной обособленностью, действующими на основе диспозитивного волеизъявления, 
реализация которых подкреплена возможностью применения имущественных санкций в 
качестве мер государственного принуждения. 

Элементы гражданского правоотношения - это его составные части: 

субъекты, субъективное право, субъективная обязанность и объект. 
Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие, содержание и форма гражданского правоотношения. 
2. Виды гражданских правоотношений 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема 3.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, рассмотреть граждан как субъекты гражданского права. 
Теоретическая часть: 
Гражданская правоспособность - это способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность принадлежит всем физическим лицам независимо 
от того, являются ли они также дееспособными. 

 Правоспособность необходимо отличать от субъективного права.  
Субъективное право опирается на правоспособность как на свою необходимую общую 
предпосылку, но непосредственно возникает не из правоспособности, а из предусмотренных 
законом юридических фактов, с которыми закон связывает правовые последствия. 

Правоспособность - предпосылка правоотношения, а субъективное право - один из 
необходимых его элементов. Правоспособность воплощает отношение ее носителя с 
государством, а субъективное право - с обязанным лицом, и определяет меру дозволенного 
поведения ее обладателю, а также меру поведения обязанных лиц, на которое вправе притязать 
управомоченный. 

Необходимо различать общую и специальную правоспособность: общая - способность к 
приобретению прав вообще, ею обладают все граждане; специальная - способность к обладанию 
правами определенного рода. К специальной гражданской правоспособности относятся 
следующие случаи: 

1) возможность обладания на праве собственности определенными видами имущества; 
например, оружие могут приобрести граждане, достигшие 18 лет; 

2) завещательная правоспособность: правом завещать свое имущество обладают только 
полностью дееспособные лица (п. 2 ст. 1118 ГК). 

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Равенство 
правоспособности не означает, что сумма гражданских прав, принадлежащих одному 
гражданину, равна сумме гражданских прав, принадлежащих другому. Равенство 
правоспособности означает равную возможность в приобретении прав. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие гражданской правосубъектности. 
2. Правоспособность граждан. 



3. Дееспособность граждан. 
 

 

Практическое занятие №3 

Тема 4.  Юридические лица как субъекты гражданского права 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть юридические лица и публичные образования как субъекты 
гражданского права 

Теоретическая часть: 
Организация, существующая в форме юридического лица, имеет следующие признаки: 
- наличие обособленного имущества на праве собственности или на праве хозяйственного 

ведения, или на праве оперативного управления, учитываемого в самостоятельном 
бухгалтерском балансе; 

- наличие обособленной от имущества учредителей (собственников) юридического лица 
его имущественной ответственности всем имеющимся у него на балансе имуществом; первые не 
отвечают по обязательствам образованного ими юридического лица (кроме случаев, когда это 
предусмотрено законом), а оно в свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей 
(собственников); 

- самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего имени, а не от 
имени своих учредителей (собственников), включающее приобретение и реализацию 
имущественных и личных неимущественных прав и несение обязанностей, разрешенных 
действующим законодательством; 

- право защищать свои интересы законным путем, т. е. выступать истцом и ответчиком в 
суде; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица. 
Публичными образованиями как субъектами гражданского права 

признаются коллективные субъекты, приобретающие гражданские права и несущие 
гражданские обязанности постольку, поскольку это необходимо в целях реализации задач 
публичной власти. 

К их числу относятся: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования — городские и сельские поселения, муниципальные районы, 
городские округа либо внутригородские территории городов федерального значения. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Создание юридического лица. 
3. Реорганизация юридического лица. 
4. Ликвидация юридического лица. 
5. Виды юридических лиц: 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема 5. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть участие публичных образований в гражданском обороте. 

Теоретическая часть: 
В соответствии со ст. 125 ГК РФ гражданские права и обязанности от имени публично-

правовых образований осуществляют (исполняют) органы государственной власти либо 
соответствующие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. По 
специальному поручению от имени указанных субъектов могут выступать также граждане и 
юридические лица в случае и в порядке, предусмотренных законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных 
образований. 



Приватизация, управление и распоряжение иным государственным имуществом (прежде 
всего недвижимым) и земельными ресурсами России, в том числе закрепление имущества за 
создаваемыми Российской Федерацией унитарными предприятиями и публичными 
учреждениями, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) и его территориальными органами). 

Полномочия но созданию унитарных предприятий, не относящихся к категории казенных, 
предоставляются иным государственным органам, чаще всего отдельным министерствам и 
ведомствам. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие и признаки публично-правового образования. Виды публично-правовых 

образований. 
2. Правоспособность государства, государственных и муниципальных образований. 
3. Государство как субъект гражданских правоотношений. 
4. Формы участия государства в гражданском обороте. 
5. Субъекты РФ как участники гражданских правоотношений. 
6. Муниципальные образования как участники гражданских правоотношений 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема 6. Объекты  гражданских  правоотношений 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть объекты гражданских правоотношений. 

Теоретическая часть: 
Объекты гражданских правоотношений – те блага, по поводу которых субъекты права 

вступают в правоотношения между собой, или то, на что направлены их субъективные права и 
обязанности. Безобъектных правоотношений не бывает. Все блага можно разделить на 
материальные (предметы природы, вещи, созданные трудом человека и удовлетворяющие 
имущественный интерес) и нематериальные (честь, достоинство, доброе имя, произведения 
науки, искусства и др.). 

Виды объектов гражданских прав: 
1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права; работы и услуги; 
2) информация; 
3) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); 
4) нематериальные блага. 
В зависимости от оборотоспособности объекты делятся на: 
1) объекты, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается (эти объекты прямо 

указаны в законе). Такие вещи могут находиться только в собственности государства и 
передаются в пользование на основании административных актов государства и его 
компетентных органов; 

2) объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным 
участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному 
разрешению (подлежат определению в порядке, установленном законом). Могут приобретаться 
в пользование только по определенным правилам, установленным законом (например, 
разрешение на ношение оружия); 

3) свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке 
универсального правопреемства либо иным способом. 

В зависимости от связи с землей вещи делятся на: 
1) движимые (конструктивно не связанные с землей); 
2) недвижимые (прочно связанные с землей: здания, сооружения. Предприятие признается 

недвижимым имуществом как имущественный комплекс, в состав которого входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, 



сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания). 

Вещи по их физическим свойствам делятся на: 
1) потребляемые (в процессе использования утрачивают свои потребительские качества 

полностью или по частям), непотребляемые (при использовании по назначению амортизируются 
постепенно в ходе длительного времени: жилые дома, машины) вещи; 

2) сложные (состоящие из множества разнородных вещей, образующих единое целое: 
автомобиль) и простые; 

3) делимые (вещи, которые при разделе не меняют своего хозяйственного назначения) и 
неделимые (при разделе свое первоначальное назначение теряют); 

4) вещи, определенные родовыми признаками и индивидуально определенные (вещи, 
обладающие какими-то только им присущими признаками и свойствами); 

5) главная вещь (находится в хозяйственной или иной зависимости от другой вещи 
(вещей), но может функционировать и без нее) и принадлежность (предназначена для 
обслуживания главной вещи). Плоды (результат органического развития одушевленных или 
неодушевленных вещей), продукция (получается в процессе хозяйственного использования 
вещи), доходы (денежные поступления от участия вещи в гражданском обороте). 

Задания и вопросы для контроля: 
1.Вещи, как объекты гражданских  правоотношений 

2.Деньги, ценные бумаги как объекты гражданских  правоотношений. 
3.Нематериальные  блага как объекты гражданских  правоотношений 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема 7. Сделки. Представительство 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятие и сущность сделок. 

Теоретическая часть: 
Сделки являются наиболее распространенным основанием возникновения гражданских 

правоотношений, поэтому они занимают особое место в системе юридических фактов 
гражданского права. 

Действующее гражданское законодательство содержит определение сделки: сделками 
признаются действия граждан и организаций, направленные на возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Существует четыре признака сделки: 
1) сделка характеризуется как юридический факт; 
2) сделка — это правомерное юридическое действие; 
3) сделка — это волевой акт, в котором проявляется воля лица, совершающего действие; 

4) сделка характеризуется особой направленностью — возникновением, изменением и 
прекращением прав и обязанностей. 

Воля рассматривается как составная часть сделки наряду с такими элементами, как 
субъекты, объекты, волеизъявление, содержание, форма, основание (правовая цель) сделки. Воля 
— это субъективный элемент сделки, желание совершить сделку. Она формируется под 
влиянием различных обстоятельств, важнейшие из которых определяются материальными и 
духовными потребностями. Люди осознают возникшие у них потребности и стремятся их 
удовлетворить, прибегая к средствам, в том числе к сделкам. Однако для совершения сделки 
только воли, одного желания лица недостаточно. Необходимо, чтобы его воля, его желание 
совершить сделку стало известно другим лицам, то есть воля должна найти объективное внешнее 
выражение. Это достигается с помощью волеизъявления — объективного элемента сделки. 
Волеизъявление выступает как способ доведения воли одного лица до сведения других лиц. 

Волеизъявление как объективированная вовне воля людей — важный элемент сделки. Оно 
определяет ее содержание, права и обязанности, которые возникают вследствие заключения 
сделки. Волеизъявление может быть выражено в устной и письменной форме. В волеизъявлении 



находит свое выражение основание сделки, то есть та правовая цель, правовой результат, к 
достижению которого стороны стремятся. Эти способы волеизъявления наиболее 
распространены. Иногда волеизъявление может быть выражено и иными способами, тогда 
субъект вместо произнесения или написания слов совершает определенные действия, из которых 
можно сделать заключение о его воле. 

Сделки и их разновидности — договоры выступают важным правовым средством 
удовлетворения материальных, в том числе имущественных, и духовных потребностей граждан, 
то есть потребностей в промышленных и продовольственных товарах, жилье, услугах 
предприятий службы быта, транспорта, связи и т. д.  

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие юридических фактов и их классификации. 
2. Понятие сделки, ее основание, мотив и элементы. 
3. Классификация сделок. 
4. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация 
сделок. 
5. Понятие недействительности сделки. 
6. Ничтожные сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
7. Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
8. Понятие и виды представительства. 
9. Понятие доверенности. Срок действия доверенности. Прекращение действия доверенности. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть сроки в гражданском праве. 

Теоретическая часть: 
Срок — это определенный момент или период в продолжение времени. Это юридический 

факт или один из элементов юридического состава, с наступлением или истечением которого 
связывается возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В системе юридических фактов срок относится к событиям, поскольку наступление или 
истечение определенного момента или периода времени, с которым закон связывает те или иные 
последствия, не зависит от воли и сознания участников правоотношения. 

Сроки можно классифицировать по различным признакам. 
Гражданское законодательство содержит как общие, так и специальные правила о сроках. 

Общие правила устанавливаются для всех однотипных гражданских правоотношений, 
специальные — только для отношений, применительно к которым установлены 
соответствующие сроки. 

По способу определенности сроки могут быть поделены на абсолютно определенные (1 
марта 2007 г.), относительно определенные (навигационный период) и неопределенные (когда 
законом или договором срок вообще не установлен либо определен моментом востребования. 

По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и 
правопрекращающие. 

К правообразующим относятся сроки, влекущие возникновение правоотношений или 
отдельных прав и обязанностей. Субъективные права возникают вследствие наступления срока. 
Например, в таких случаях: отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в течение 
определенного срока дает право заинтересованным лицам просить суд признать этого 
гражданина безвестно отсутствующим либо объявить его умершим. 

Изменение гражданского правоотношения вследствие истечения определенного срока 
(правоизменяющие сроки) происходит, например, до наступления срока риск случайной гибели 
вещи несет одна сторона, после наступления срока риск может перейти на другую сторону. 

Правопрекращающими являются сроки, влекущие прекращение правоотношения или 
отдельных прав и обязанностей. 



Сроки могут устанавливаться законом, договором или административным актом. Сроки, 
установленные законом, как правило, нельзя изменять соглашением сторон, их применение и 
соблюдение обязательно как для участников правоотношения, так и для суда. Договорные сроки 
обычно устанавливаются соглашением сторон для осуществления конкретных прав и 
исполнения обязанностей. С помощью договорных сроков решаются вопросы, требующие 
индивидуального подхода, учета особенностей правоотношений, поэтому они могут изменяться, 
сокращаться или удлиняться. 

В качестве сроков, устанавливаемых административными актами, понимаются сроки, 
назначаемые судом, арбитражем или третейским судом в связи с разрешением споров. Например, 
срок для устранения недостатков искового заявления. Эти сроки обязательны для спорящих и не 
могут быть изменены по их усмотрению. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие, обозначение и исчисление сроков в гражданском праве. 
2. Виды сроков в гражданском праве. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема 9. Нематериальные блага 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть нематериальные блага и их защиту. 

Теоретическая часть: 
Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа 
нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера 
последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные 
блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного 
неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем 
пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на 
нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, 
принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами. 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, 
которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой 
репутации гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и 
распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же 
средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой 
информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с 
опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или 
отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до 
всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а 
также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем 
изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c4fe6e6c3382269311df4bffaf438feb330600cf/#dst100071


гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, 
если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей 
информации невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать 
удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, 
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 

Задания и вопросы для контроля: 
1.Понятие нематериальных благ и их виды.  
2. Понятие, основные признаки личных неимущественных прав.  
3. Защита нематериальных благ. 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема 10. Собственность и право собственности 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть собственность и право собственности. 

Теоретическая часть: 
Собственность как экономическая категория. Основа понимания экономической 

категории собственности сформулирована в ряде научных работ еще в XIX в. Доминирующая 
точка зрения сводится к тому, что собственность может существовать только в обществе и только 
в обществе, организованном в государство. Собственность – это не вещи и не имущество. “Это – 

определенное экономическое (фактическое) отношение”. 
Собственность есть определенное, исторически обусловленное общественное отношение, 

которое существует между людьми по поводу вещей. Понятие собственности объективно 
присуще организованному человеческому обществу. Возникновение собственности на 
последних стадиях развития первобытного строя привело к появлению государства и 
последующему более интенсивному развитию общества. Отношения собственности выражают 
социально-экономическую сущность общественного устройства. Поэтому вопрос о 
собственности является основным в жизни общества. От ее построения зависит организация и 
благополучие человеческого общества. Основные формы отношений собственности и 
производства исторически определили типы общества: рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический. Кроме того, позволили выделить дособственнический период – первобытно-

общинный и спроектированный научно, но недостаточно успешно осуществленный – 

социалистический. 
Задания и вопросы для контроля: 
1 Понятие и признаки вещного права. 
2 Виды вещных прав. 
3 Право собственности как вещное право. 
4 Собственность как экономическая и юридическая категория. 
5 Содержание и понятие права собственности. 
6 Субъекты права собственности. 
7 Объекты права собственности. 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема 11. Понятие и виды наследования 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятие и виды наследования. 

Теоретическая часть: 
Наследственное право – это институт гражданского права, представляющий собой 

систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом 



имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей физических лиц после их 
смерти к другим лицам. 

В настоящее время основным источником данного института являются нормы части 
третьей ГК Российской Федерации. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Наследование по закону встречается при отсутствии завещания и в иных специально 
оговоренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие и сущность наследования  

2. Наследование по закону  

3. Наследование по завещанию 

 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема 12. Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятие интеллектуальной собственности и 
интеллектуальных прав. 

Теоретическая часть: 
Интеллектуальная собственность (ИС) – совокупность исключительных прав на 

конкретные результаты интеллектуальной деятельности человека в любой области 
(производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на средства 
индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг. 

ИС подразделяется на две основные сферы прав: 
1. авторское право и смежные права (произведения науки, литературы, искусства, 

компьютерные программы; исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций 
эфирного и кабельного вещания); 

2. промышленная собственность (решения в области техники, средства 
индивидуализации, селекционные достижения, ноу-хау и др.) 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие «интеллектуальная собственность». 
2. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
3. Предмет, метод права интеллектуальной собственности как отрасли права. 
4. Система законодательства об охране интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав. 
 

 

Практическое занятие №12 

Тема 13. Авторское право 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть особенности авторского права. 

Теоретическая часть: 
Под авторским правом понимается совокупность имущественных и личных 

неимущественных (духовных) прав, принадлежащих автору (физическому лицу) творческим 
трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. 

Субъектами авторского права, то есть лицами, обладающими исключительным правом на 
произведение, считаются прежде всего авторы произведений. 

Субъектами авторского права являются также наследники автора или иного обладателя 
авторского права. Авторское право наследников ограничено определённым сроком, который 
начинает течь после смерти автора, а также в ряде случаев и по объёму. 

Субъективные авторские права могут быть условно разделены на две группы: личные 
неимущественные права и имущественные права. 

Задания и вопросы для контроля: 



1. Понятие и источники авторского права 

2. Объекты и субъекты авторского права 

3. Исключительные авторские права 

 

 

Практическое занятие №13 

Тема 14. Понятие обязательства 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятия, стороны и основания возникновения, исполнения 
обязательств. 

Теоретическая часть: 
Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать вещь, 
выполнить работу) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. 

Понятие обязательства употребляется в различных смысловых значениях. 
Обязательством называют определенное гражданское правоотношение, либо отдельную 
обязанность в этом правоотношении, либо документ, устанавливающий эту обязанность. В 
данном случае речь идет об обязательстве как разновидности гражданского правоотношения. 

Основаниями возникновения обязательств служат определенные юридические факты. К 
ним относятся сделки, административные акты, причинение вреда другому лицу, иные действия 
граждан и организаций. 

Субъектами обязательства являются определенные лица — должник и кредитор. Должник 
— это лицо, на котором лежит обязанность совершить определенные действия или воздержаться 
от их совершения. Кредитор — это лицо, которое вправе требовать от должника совершения или 
несовершения каких-либо действий. 

Объектом обязательства всегда будут правомерные действия. 
Задания и вопросы для контроля: 

1. Понятие обязательства и основания его возникновения 

2. Стороны обязательства 

3. Виды обязательства.  
4. Основания возникновения обязательств. 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема 15. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательств 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть гражданско-правовой договор как основание 
возникновения обязательств. 

Теоретическая часть: 
Договор - соглашение между кредитором и должником об установлении 

обязательственных правоотношений. 
Согласно ст. 420 ГК договором признается соглашение двух человек или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Условия договора определяются усмотрением сторон, действует общий принцип 

"дозволено все, кроме прямо запрещенного законом". 
Поэтому могут заключаться договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные 

законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК). 
Договор - это наиболее распространенный вид сделок. К обязательствам, возникшим из 

договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено 
общими правилами о договорах и правилами о договорах и правилами об отдельных видах 
договоров (п.п. 2, 3 ст. 420 ГК). 



Вместе с тем условия договора должны соответствовать обязательным правилам, 
определяемым правовыми актами на момент его заключения. Если же после заключения 
договора устанавливаются иные обязательные правила, то расходящиеся с ним условия договора 
все же сохраняют силу (кроме случаев, когда закон распространяется и на отношения возникшие 
до его принятия). 

Характеризуя договор как юридический факт, порождающий обязательства, следует 
выделять требование свободного волеизъявления. Поэтому ст. 421 закрепляет целый ряд правил, 
обеспечивающих свободу договора. 

Когда же тот или иной аспект обязательственного правоотношения вовсе не регулируется 
не соглашением сторон, ни нормой закона, возможно применение обычаев делового оборота. 

Договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие, содержание гражданско-правового договора и его особенности 

2. Форма и виды гражданско-правового договора 

3. Заключение договора 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора  

 

 

Практическое занятие №15 

Тема 16. Гражданско-правовая ответственность 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть гражданско-правовую ответственность. 

Теоретическая часть: 
Гражданско-правовая ответственность – последствия, возникающие на основании 

гражданского правонарушения. 

Обязанность правонарушителя совершить определенное имущественное действие 
(возместить убытки, уплатить неустойку), удовлетворяющее законный интерес лица, чье право 
нарушено, либо лишение определенных гражданских прав правонарушителя, либо понуждение 
совершить определенные действия (опровержение порочащей информации) к исполнению 
правонарушитель может быть присужден по иску потерпевшего, то есть которая может быть 
возложена судом на правонарушителя. 

Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) 
в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) либо государства установленных законом 
или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные 
последствия имущественного характера — возмещение убытков, уплату неустойки (шт., 
возмещение вреда). 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие, условия, размер гражданско-правовой ответственности и основания 

освобождения от нее  
2. Основные виды гражданско-правовой ответственности  

 

 

Практическое занятие №16 

Тема 17. Обязательства из договора купли-продажи: общая характеристика 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть обязательства из договора купли-продажи. 

Теоретическая часть: 
Договор - соглашение между кредитором и должником об установлении 

обязательственных правоотношений. 
Договор купли-продажи – это соглашение, по которой одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.telenir.net/yurisprudencija/grazhdanskoe_pravo_obshaja_chast/p19.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/yurisprudencija/grazhdanskoe_pravo_obshaja_chast/p19.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/yurisprudencija/grazhdanskoe_pravo_obshaja_chast/p19.php#metkadoc3


Выделяют отдельные виды договора купли-продажи (розничная купля—продажа, 
поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, 
продажа недвижимости, продажа предприятия). Общие положения применяются, если иное не 
предусмотрено правилами к конкретным видам договоров. 

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил о 
вещах, ограниченных в обороте и изъятых их оборота. Договор может быть заключен на куплю-

продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также 
товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 
законом или не вытекает из характера товара. 

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор 
позволяет определить наименование и количество товара. 

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-

продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся 
к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 
т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. 

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется 
договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, то в разумный 
срок. 

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго 
определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 
покупатель утрачивает интерес к договору. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие и элементы договора купли-продажи. 
2. Содержание договора купли-продажи. 
3. Правовая характеристика договора розничной купли-продажи. 
4. Правовая характеристика договора поставки. 
 

 

Практическое занятие №17 

Тема 17. Обязательства из договора купли-продажи (договор поставки, контрактации, 
электроснабжения) 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть обязательства из договора купли-продажи. 

Теоретическая часть: 
Договор контрактации представляет собой соглашение в силу которого производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой 
продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК). 

Правовое регулирование отношений, возникающих из договора контрактации, 
осуществляется из норм § 5 гл. 30 ГК. Если правилами о контрактации не предусмотрено иное, 
применяются правила о поставке или поставке для государственных нужд (п. 2 ст. 535 ГК), а при 
их отсутствии – общие положения о купле-продаже (п. 5 ст. 454 ГК). 

Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция, 
выращенная (зерновые, овощные, фруктовые культуры растений и т.д.) и произведенная (живой 
скот, птица, молочные продукты, шерсть и т.д.). Особенность предмета договора контрактации 
проявляется в том, что его количество, качество, ассортимент зависят не только от поведения 
производителя, но и от влияния естественных, природных, климатических факторов. 

Сторонами договора контрактации являются продавец (это производитель 
сельскохозяйственной продукции) и покупатель (это заготовитель – лицо, осуществляющее 
закупки такой продукции для переработки или продажи). Ими могут быть любые субъекты 
гражданского права, обладающие необходимым объемом сделкоспособности.  

Задания и вопросы для контроля: 



1. Государственный контракт на поставку товаров. 
2. Договор контрактации. 
3. Понятие и виды договора электроснабжения. 
4. Правовая характеристика договора купли-продажи недвижимости. 
5. Договор купли-продажи предприятия. 
 

 

Практическое занятие №18 

Тема 18. Обязательства из договоров аренды, лизинга ссуды 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть обязательства из договоров аренды, лизинга ссуды. 

Теоретическая часть: 
Договором аренды (имущественного найма) признается гражданско-правовой договор, в 

силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во 
временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор должен 
уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом плоды, продукция и доходы, 
полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии 
с договором, являются его собственностью (ст. 606 ГК). Последнее положение корреспондирует 
норме, устанавливающей общее правило о принадлежности поступлений, полученных в 
результате использования имущества каким-либо лицом (несобственником), лицу, 
использующему имущество на законном основании (ст. 136 ГК). Основная обязанность 
арендодателя по договору аренды - предоставить арендатору имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора аренды и назначению этого имущества вместе со всеми его 
принадлежностями и относящимися к нему документами (ст. 611 ГК). Можно выделить три 
основные обязанности арендатора, вытекающие из договора аренды: пользоваться арендованным 
имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 
определены, то в соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК);своевременно вносить 
арендную плату за пользование арендованным имуществом (ст. 614 ГК);возврат арендованного 
имущества по истечении срока его аренды либо при прекращении договора аренды по другим 
основаниям. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Договор аренды, его основные элементы.  
2. Предмет договора аренды.  
3. Содержание договора аренды.  
4. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.  
5. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.  
6. Арендная плата.  
7. Исполнение и прекращение договора аренды.  
8. Возможность выкупа арендованного имущества. 

 

 

Практическое занятие №19 

Тема 18. Обязательства из договоров аренды, лизинга ссуды 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть обязательства из договоров аренды, лизинга ссуды. 

Теоретическая часть: 
Договор проката – это такой договор аренды, в силу которого арендодатель, 

осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 
деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное 
владение и пользование. 

Предмет договора проката – это движимые, непотребляемые, индивидуально-

определенные вещи. Причем это должна быть именно такая вещь, сдачу которой в аренду на 

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://base.garant.ru/10164072/35/#block_20606
http://base.garant.ru/10164072/6/#block_136


постоянной основе осуществляет арендодатель. Прокат всегда предполагает предоставление 
арендатору права владения вещью. 

Договор аренды транспортного средства – это соглашение, по которому арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование 
с оказанием своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации (аренда 
транспортного средства с экипажем, фрахтование на время) или без оказания таких услуг (аренда 
транспортного средства без экипажа) (ст. 632 и 642 ГК). 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
2. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
3. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. 
4. Договор аренды предприятий. 

 

 

 

 

Практическое занятие №20 

Тема 19. Обязательства из договора подряда 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть обязательства из договора подряда. 

Теоретическая часть: 
Договор подряда — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её 
результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его. В 
соответствии со ст. 702 ГК основной обязанностью подрядчика являются выполнение по 
заданию заказчика определенной работы и сдача ему результата выполненной работы. При этом 
подрядчик выполняет предусмотренные договором работы на свой риск. В связи с этим в ст. 
705 ГК специально урегулирован вопрос о распределении между сторонами рисков, 
возникающих в ходе исполнения договора подряда, как по отношению к имуществу, 
необходимому для осуществления предусмотренных договором подряда работ, так и по 
отношению к предмету подряда. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие договора подряда.  
2. Различие подрядного и трудового договоров.  
3. Стороны договора подряда.  
4. Элементы и содержание договора подряда. 
5. Исполнение договора подряда.  
6. Организация работы и риск подрядчика.  
7. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.  
8. Оплата результата работы. Смета.  
9. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и 

расторжение договора подряда. 
 

 

Практическое занятие № 21 

Тема 20. Обязательства из договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР), на передачу научно-

технической продукции и ноу-хау 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть гражданско-правовые способы приобретения и 
использования исключительных прав и ноу-хау 
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Теоретическая часть: 
В сфере исключительных прав, по аналогии с правами вещными, следует оперировать 

наиболее широкой категорией «приобретения прав» и различать их первоначальные и 
производные способы. К первоначальным способам относятся: 

 самостоятельное создание и выражение в объективной форме произведений науки, 
литературы и искусства; 

 получение патентов и свидетельств на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы; 

 создание указанных произведений и объектов в служебном порядке, влекущее 
возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных исключительных 
прав у работодателей. 

 Формой первоначального приобретения исключительных прав является также уступка 
права на получение патента. Право на получение патента на объект, т.е. не исключительное 
право, а лишь потенциальная возможность его приобретения, во-первых, может быть уступлено 
на стадии оформления исключительных прав. В силу закона патент может быть выдан не только 
автору изобретения или иного объекта, но и их правопреемникам, в том числе наследникам. Во-

вторых, работодатель лица, создавшего патентоспособный объект, обладающий первоначальным 
правом на его патентование, может передать данное право по договору любому другому лицу. 
Право патентования объектов (в случае их создания) при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту по общему правилу принадлежит исполнителю (подрядчику). В 
рамках производного приобретения исключительных прав можно выделить такие относительно 
самостоятельные способы, как: 

 уступка исключительного права; 
 передача (внесение) исключительного права; 
 предоставление исключительного права; 
 переход исключительного права. 
 Например, допускается: уступка патента; передача имущественных авторских прав, в том 

числе в доверительное управление; предоставление патентообладателем (лицензиаром) 
лицензиату по лицензионному договору права на использование охраняемого объекта или 
правообладателем (франчайзером) пользователю (франчайзи) — комплекса исключительных 
прав (п. 1 ст. 1027 ГК); переход авторского права по наследству или любых исключительных прав 
по передаточному акту либо разделительному балансу при реорганизации юридического лица (п. 
1 ст. 59 ГК). 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.  
2. Договор на передачу научно-технической продукции.  
3. Договор о передаче ноу-хау. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема 21.. Транспортные и экспедиционные обязательства 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть транспортные и экспедиционные обязательства. 

Теоретическая часть: 
Транспортные обязательства обусловлены характером отношений, возникающих в 

процессе перевозок грузов, пассажиров и багажа. Спецификой таких отношений является то, что 
они опосредствуют сферу услуг нематериального (неовеществленного) характера, 
предоставляемых должником кредитору. 

Транспортные обязательства являются важной составляющей системы обязательств по 
оказанию гражданско-правовых услуг. Обязательства по оказанию услуг, которые 
непосредственно влияют на осуществление транспортного процесса на различных его стадиях, - 
это обязательства в области транспортной деятельности по перемещению материальных 
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ценностей, пассажиров, их багажа, экспедиционного обслуживания, буксировки судов и плотов, 
объединяемые общей сферой хозяйственной деятельности и особенностями ее организации. 
Экспедиционные обязательства подразделяются на обязательства по оказанию услуг 
юридического характера и обязательства по оказанию фактических услуг. Обязательствами по 
оказанию юридических услуг являются: заключение экспедитором от своего имени договора 
перевозки грузов; производство расчетов с перевозчиком за оказанные им услуги по 
перемещению грузов; оформление соглашений о страховании грузов и т.п.Обязательствами по 
оказанию фактических услуг являются: проверка состояния груза, предназначенного к перевозке; 
производство погрузочно-разгрузочных работ; информирование грузополучателя о прибывшем 
в его адрес грузе и т.п. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие перевозки и иных транспортных обязательств. Понятие и юридическая 

природа договора перевозки. Источники правового регулирования перевозки. Виды договора 
перевозки. Формы договора перевозки. Перевозочные документы.  

2. Обязательства по перевозке груза. Договор перевозки грузов. Заключение договора 
перевозки грузов. Элементы договора перевозки груза. Содержание договора перевозки груза. 
Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта. Ответственность в 
обязательствах по перевозке груза. 

3. Обязательства по перевозке пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажиров. 
Виды договоров пассажирской перевозки. Содержание договора пассажирской перевозки. 
Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки пассажиров. Договор 
перевозки багажа. Претензии и иски по перевозкам пассажира и багажа. Особенности 
ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке. 

 

Практическое занятие №  23 

Тема 22. Обязательства из договора хранения 

Цель – на  основе изучения  специальной  литературы,  лекционного  материала,  
Конституции Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,  федеральных  
законов,  других  нормативных  правовых  актов  лучше  усвоили  вопросы учебного  курса,  
приобрели  навыки  применения  полученных  знаний  в  будущей практической и научной 
деятельности. 

Теоретическая часть: 
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Такой договор является 
реальным и считается заключенным с момента передачи вещи на хранение. Он может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. 

ГК РФ предусматривает и возможность консенсуального договора хранения, когда 
хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, 
осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности 
(профессиональный хранитель, который в соответствии с договором обязан принять вещь на 
хранение в обусловленный договором срок). 

Договор хранения может быть элементом другого договора (договора перевозки, поставки 
и пр.), в этом случае к отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о договоре 
хранения. 

Содержание договора хранения составляет совокупность его условий, одно из которых - 
оказание услуг по обеспечению сохранности имущества (предмет договора). 

Объектом договора хранения обычно выступают движимые индивидуально-

определенные вещи, но могут быть и недвижимые вещи (договор секвестра), а также вещи, 
определенные родовыми признаками (хранение вещей с обезличением). 

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за 
вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и 
возвратить эти товары в сохранности. 

Задания и вопросы для контроля: 
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1. Понятие договора хранения  
2. Содержание договора хранения  
3. Договор складского хранения  
4. Специальные виды хранения  

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема 23. Обязательства по страхованию 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, рассмотреть обязательства по страхованию. 
Теоретическая часть: 
По своей экономической сущности страхование представляет собой систему отношений, 

направленных на устранение или уменьшение имущественных потерь, вызываемых искл. 
обстоятельствами, посредством их (потерь) распределения между лицами, за счет средств 
которых создается денежный фонд для возмещения таких потерь. 

Этот денежный фонд, именуется страховым, находится в управлении специальной 
организации (страховщика), создается путем предварительной аккумуляции денежных средств 
(взносов) заинтересованных участников(страхователей). 

Основаниями возникновения обязательств по страхованию могут быть: договор; членство 
в обществе взаимного страхования; закон и иной правовой акт при обязательном 
государственном страховании. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие договора страхования. Элементы договора страхования.  
2. Содержание договора страхования. Срок действия договора страхования.  
3. Заключение договора страхования. Виды и формы договора страхования.  
4. Договор имущественного страхования.  
5. Договор личного страхования.  
6. Отдельные виды страхования. 

 

Практическое занятие № 25 

Тема 24. Обязательства из договоров кредита 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, рассмотреть кредитный договор, его соотношение договором займа. 
Теоретическая часть: 
Кредитный договор необходимо отличать от договора займа. Первой отличительной 

особенностью договора кредита от договора займа является то, что по своей юридической 
природе данный договор считается не реальным, а консенсуальным, т.е. вступающим в силу не с 
момента передачи заемщику денежных средств, а сразу после того, как сторонами будет 
достигнуто соответствующее соглашение. Следовательно, при такой конструкции заемщик 
может принудить заимодавца к выдаче ему кредита. Напомним, что в случае договора займа это 
недопустимо. 

Однако в ст. 821 ГК РФ предусмотрены случаи, когда заимодавец все же вправе отказаться 
от предоставления заемщику предусмотренного договором кредита. В данном случае речь идет 
об обстоятельствах, очевидно, свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма 
в срок возвращена не будет. В частности, таким обстоятельством может быть явная 
неплатежеспособность заемщика, подтверждающая невозможность возвратить кредит. 

Одновременно вышеуказанными возможностями заимодавца корреспондируют 
правомочия заемщика об отказе в получении кредита до установленного договором срока его 
предоставления. Однако это допустимо лишь в случае, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или кредитным договором. 

О близости договоров займа и кредита свидетельствует, и допускаемая п. 2 ст. 819 ГК РФ 
возможность применения к кредитным отношениям правил о займе, поскольку это не 
противоречит нормам закона о кредитном договоре и не вытекает из существа последнего. В 



частности, к этим отношениям могут быть применены правила ст. 814 ГК РФ о целевом займе, 
включая предоставление займодавцу возможностей контроля за целевым использованием 
кредита и одностороннего прекращения кредитования при нарушении заемщиком целевого 
назначения кредита (п. 3 ст. 821 ГК РФ). 

Вторая особенность, отличающая кредитный договор от договора займа, состоит в том, 
что в роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная 
организация, имеющая соответствующую лицензию ЦБ РФ на совершение данного вида 
банковских операций. Заемщиками могут быть любые юридические лица, а также граждане, 
обладающие полной дееспособностью. 

Третьим принципиальным отличием кредитного договора от договора займа является то, 
что он может устанавливать лишь сугубо денежное обязательство. Иными словами, предметом 
кредитного договора могут быть только деньги, но не иное имущество. Более того, поскольку 
выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме, предметом кредитных 
отношений фактически становятся не деньги (в виде денежных купюр), а соответствующие права 
требования. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Общие положения о кредитных обязательствах.  
2. Понятие договора кредита.  
3. Элементы договора кредита.  
4. Содержание договора кредита.  
5. Виды кредитных договоров. Товарный и коммерческий кредит. 

 

Практическое занятие №  26 

Тема 25. Расчетные обязательства 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть кредитный договор, его соотношение договором займа. 

Теоретическая часть: 

Расчетные правоотношения регулируются главой 46 Гражданского кодекса РФ, а также 
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», Положением ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в 
Российской Федерации». 

 Расчетные правоотношения могут осуществляться в наличной и безналичной формах. 
Согласно ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, не связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 
деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

 Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. 
Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не 
установлено законом. 

 Организации     и     индивидуальные     предприниматели     могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты и с использованием платежных карт исключительно с 
применением контрольно-кассовой техники. Организации и индивидуальные предприниматели 
в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут 
производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении видов деятельности. 

Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и 
предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами Кредитные 
организации не вправе диктовать своим клиентам, какую форму расчетов они должны 
использовать в своей практике. 

Одной из наиболее распространенных форм расчетов являются расчеты платежными 
поручениями. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика 
за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет 
указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или 



устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором 
банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота (п. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ). 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Расчеты и расчетные обязательства.  
2. Понятие безналичных расчетов.  
3. Расчеты платежными поручениями.  
4. Расчеты по аккредитиву.  
5. Расчеты чеками. 
6. Иные формы расчетов.  
7. Безналичные расчеты в деятельности органов внутренних дел. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема 26. Обязательства из причинения вреда 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  

Теоретическая часть: 
Между договорными и внедоговорными обязательствами существуют различия, 

определяющие их самостоятельное значение и место в системе обязательственного права. Во-

первых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по характеру имущественных 
отношений, лежащих в их основе. Для договорных обязательств характерно то, что они 
оформляют нормальный имущественный оборот, т.е. отношения, основанные на соглашении 
участников, на их свободном волеизъявлении, влекущем возникновение прав и обязанностей. 

В отличие от этого внедоговорные обязательства опосредуют отношения, не характерные 
для нормального течения жизни, т.е. аномальные имущественные отношения. Наиболее ярким 
примером могут служить отношения, связанные с повреждением или уничтожением чужого 
имущества лицом, с которым собственник по поводу этого имущества не состоит в договорных 
отношениях. 

Во-вторых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по основаниям их 
возникновения: они возникают не по воле, а преимущественно вопреки воле их участников, в 
силу юридических фактов, указанных в законе. Чаще всего они возникают из неправомерных 
действий, но основанием их возникновения могут быть и действия правомерные, если они 
совершены ошибочно. Внедоговорные обязательства возникают вне зависимости от воли не 
только того, кто причинил вред или неосновательно обогатился, но и от воли другой стороны - 
потерпевшего. 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств).  
2. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная ответственность».  
3. Имущественный вред. Моральный вред и случаи его возмещения. 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема 27. Основание и условия деликтной ответственности 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть основание и условия деликтной ответственности 

Теоретическая часть: 
Основанием деликтной ответственности является юридический факт, с которым связано 

нарушение субъективного права потерпевшего, — наличие вреда. Условия ответственности — 

это указанные в законе требования, характеризующие основание ответственности и 
необходимые для применения соответствующих санкций. Таким образом, основание и условия 
ответственности — тесно взаимосвязанные, но не совпадающие категории. Ряд авторов 



основанием гражданско-правовой ответственности признают состав гражданского 
правонарушения в смысле совокупности общих, типичных условий, наличие которых 
необходимо для возложения ответственности на правонарушителя. Другие авторы, критикуя эту 
концепцию, указывают на необоснованность распространения на гражданско-правовые 
отношения положений уголовного права о составе преступления, привнесение в имеющую 
вековые традиции цивилистику чуждых ей уголовно-правовых учений. Кроме того, отмечается 
неприемлемость положения о том, что в ряде случаев возможен ограниченный (усеченный) 
состав гражданского правонарушения (например, когда закон предусматривает ответственность 
независимо от вины и вина выпадает из числа элементов состава). 

Задания и вопросы для контроля: 
Основание возникновения деликтных обязательств.  
Условия возникновения деликтных обязательств. 
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