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С обретением государственной независимости, переходом к системе 

рыночных отношений почти полностью обновлены основы гражданского 

законодательства. Все эти изменения внесены в учебную программу курса 

«Гражданское право» для юридических ВУЗов. Однако у студентов с русским 

языком обучения нет учебников по данному предмету.   

Учебное пособие Караходжаевой Д.М., написанное на русском языке  
посвящено теме «Гражданское право: субъект, объект и содержание 
правоотношения в условиях рынка». Характеристика данных положений  
основаны на структуре нового гражданского законодательства, на основе учета 
изменений, происшедших в области экономических отношений и достижений 
науки гражданского права как развитых стран, так и собственного опыта 
развития национальной правовой цивилистической науки Республики 
Узбекистан. 

Система и содержание учебного пособия сформулированы в точном 
соответствии с учебной  программой курса «Гражданское право». Автором 
данный институт рассматривается как один из основных институтов общей 
части гражданского права, в котором характеризуются вопросы, относящиеся к 
учению о гражданском правоотношении, особенности и новшества, 
происшедшие в субъектном составе гражданского правоотношения, 
качественные и количественные изменения правового режима объектов 
гражданского правоотношения, их разновидностей, правовое положение 
каждого субъекта гражданского правоотношения, основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей, вопросы представительства и т.д.  

Учебное пособие рассчитано на студентов юридических вузов, а также 
широкий круг лиц, занимающихся самообразованием.  
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ГЛАВА  I.    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 
§ 1.Понятие и особенности гражданского правоотношения в условиях     
                                                     рынка. 

 

Гражданские правоотношения – один из видов правоотношений. В силу 

этого им присущи как общие черты и признаки, характерные для всех 

правоотношений,1 так и специфические, обусловленные тем, что гражданские 

правоотношения возникают в результате гражданско-правового регулирования 

имущественных и некоторых личных неимущественных отношений. Иначе 

говоря, специфические черты и признаки гражданских правоотношений 

предопределены особенностями самого гражданского права. 

Гражданское право Республики Узбекистан представляет собой одну из 

отраслей правовой системы, состоящий из совокупности правовых норм, 

направленных на регулирование и закрепление имущественных и личных 

неимущественных правоотношений, в условиях формирования и 

совершенствования рыночных экономических отношений и удовлетворения 

насущных материальных и моральных потребностей граждан и иных субъектов 

гражданского права. 

Перемены, происшедшие в общественной жизни  и государственном 

строительстве, оказали серьёзное влияние, прежде всего, на нормы и институты 

гражданского права как отрасли права. Конституционное закрепление права 

частной собственности, его внедрение на практике, функционирование на его 

основе рыночных отношений оказали воздействие на переосмысление 

сущности норм  и институтов гражданского права.2 

Отношения, регулируемые гражданским правом закреплены в ст. 2 

Гражданского кодекса Республики Узбекистан, согласно которой гражданское 

законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 
                                                 
1 Понятие объекта правоотношения – одно на самых спорных в юридической науке. Обзор мнений см.: 
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М., 1974.- С. 212-217. 
2 Х.Р.Рахманкулов- Предмет, метод и принципы гражданского права.- «ТГЮИ», Т.: 2003 С.6.  



 

  

деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Особая роль среди этих отношений отводится имущественным 

правоотношениям. 

Имущественные правоотношения – это общественные отношения 

субъектов гражданских правоотношений по поводу принадлежности, 

использования и передачи средств производства и предметов потребления, в 

конечном итоге- результатов человеческого труда. 

Гражданско-правовые нормы регулируют не весь перечень 

имущественных правоотношений, отдельная категория их регулируется 

нормами иных отраслей права. 

К имущественным отношениям, основанным на административном 

подчинении одной стороны другой, применяются нормы административного 

права, к налоговым, финансовым отношениям – нормы налогового и 

финансового права, к семейным, трудовым отношениям и отношениям по 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды 

соответсвенно правовые нормы семейного, трудового, экологического и 

сельскохозяйственного права. Они могут регулироваться нормами 

гражданского права только в том случае, если это в порядке исключения 

предусмотренно в самом законе.1 

Гражданско-правовыми нормами регулируются имущественные 

правоотношения, определяемые в товарно-денежной форме, носящие 

эквивалентно- возмездный характер, участники которых по отношению к друг -

другу находятся в юридически равном положении. 

Имущественные правоотношения как общественные отношения, 

возникающие между субъектами гражданских правоотношений, как-то: 

гражданами, коллективными образованиями по владению,использованию и 

                                                 
1 Окюлов О. Современные концепции о предмете гражданского права и проблемы либерализации системы 
права. Материалы международного симпозиума  «Традиционное право Узбекистана и Японии. Проблемы 
совершенствования законодетальства». Т.: 2002.- С.49.  



 

  

распоряжению материальных благ выступают как следствие производственных 

отношений, с которыми непосредственным образом связаны. 

Гражданское право регулирует волевую сторону производственных, 

экономических отношений, закрепляет и охраняет юридическую форму 

правоотношений собственности в виде частной и публичной собственности.1 

Перечень регулируемых гражданским правом имущественных 

правоотношений довольно широк. К ним относятся: отношения по купле-

продаже, оказанию различных видов услуг, по найму и аренде жилого 

помещения, поставке, осуществлению строительных работ, перевозке 

транспортными организациями пассажиров, багажа и грузов, возмещению 

причиненного вреда, наследованию по завещанию и закону, в конечном итоге -

все правоотношения по владению, использованию и распоряжению различных 

видов имущества. 

Вторую категорию регулируемых гражданским правом отношений 

составляют личные неимущественные правоотношения, которые 

поразделяются на личные неимущественные правоотношения, связанные с 

имущественными, и на личные неимущественные правоотношения, не 

связанные с имущественными. 

Примером личных неимущественных правоотношений, связанных с 

имущественными, являются отношения по авторскому праву, по результатам 

интеллектуальной деятельности. В данных правоотношениях находят свое 

выражение не только имущестственный характер данных отношений, но и их 

личностная характеристика, т.е. автору принадлежит исключительное право 

использовать или разрешить использовать произведение под своим именем, 

под псевдонимом или анонимно, исключительное право на внесение изменений 

и дополнений в свое произведение и на защиту произведения от внесения в 

него кем-либо без согласия автора изменений или дополнений (право на 

неприкосновенность произведения). 

                                                 
1 Зокиров И.Б. Узбекистон Республикасининг фукаролик хукуки. Дарслик. Т.: «Адолат», 1996. 



 

  

Примером личных неимущественных правоотношений, не связанных с 

имущественными, могут служить указанные в ст.100 ГК РУз. отношения по 

защите чести, достоинства или деловой репутации гражданина, который вправе 

требовать по суду их опровержения в случае не соответствия их 

действительности. 

Особенностью личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, является то, что они непосредственным образом связаны с 

личностью. Но не всякое личное правоотношение регулируется гражданским 

правом. Согласно п. 4 ст.2 ГК РУз.  личные неимущественные отношения и 

личные отношения, не связанные с имущественными, регулируются 

гражданским законодательством, поскольку иное не предусмотрено 

законодательными актами либо не вытекает из существа этих отношений. 

Данная правовая норма в равной мере относится и к таким субъектам 

гражданского права, как юридические лица. 

Особенности предмета и метода гражданско-правового регулирования 

общественных отношений позволяют отграничить гражданское право от 

других отраслей права. Несмотря на тесное взаимодействие гражданского 

права со смежными отраслями права, такими как семейное, финансовое, 

административное, трудовое, государственное, земельное право, имеются 

некоторые различия, отграничивающие их друг отдруга.  

Из сказанного следует, что гражданские правоотношения – юридическая 

связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов 

имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в 

наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных 

возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных 

мер имущественного характера. 

1. Субъекты гражданских правоотношений - совокупность лиц, 

участвующих в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях 

участвуют не менее двух  субъектов – управомоченный и обязанный. 



 

  

Субъектами гражданских правоотношений могут быть – физические лица 

(граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане, лица без 

гражданства); юридические лица, государственные и административно-

территориальные образования, обладающие гражданской правосубъектностью. 

Иностранные граждане пользуются одинаковыми с гражданами 

Республики Узбекистан имущественными и личными неимущественными 

правами за изъятиями, установленными в законе. Ограничение гражданской 

правоспособности иностранных граждан возможно по постановлению 

Правительства Республики Узбекистан, в качестве ответной меры (реторсии) 

для граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения 

правоспособности граждан. 

Юридические лица, выступающие в гражданских правоотношениях, 

могут иметь общую и специальную правоспособность. 

Обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью 

Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, областные и 

муниципальные образования. Участвуя в гражданских правоотношениях, они 

не выступают в качестве носителя властных полномочий, имеют равные права 

по сравнению со своими контрагентами – гражданами и юридическими 

лицами. К ним применяются нормы, определяющие их участие в качестве 

юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством1, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов. Вместе с тем государство и государственные образования могут 

быть участниками не всех гражданско-правовых отношений, например, 

государственные образования не могут выступать в наследственных 

правоотношениях в качестве наследодателя. 

Состав участников гражданских правоотношений может меняться в 

результате правопреемства, под которым понимается переход прав и 

обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому – 

                                                 
1 Доктрине известны две формы участия государства в гражданско-правовых отношениях – опосредственное и 
непосредственное. При первом государство участвует в качестве юридического лица, а при втором возможно 
его участие через физическое лицо. 



 

  

правопреемнику, причем последний выступает в правоотношениях вместо 

своего правопредшественника. 

Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным 

(частным). Особенностью общего правопреемства является то, что 

правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает 

место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением 

тех, в которых закон не допускает правопреемство вообще (речь идет о правах, 

которые не переходят к другим лицам, например, право авторства). При любой 

форме реорганизации юридического лица (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) права и обязанности ранее 

существовавших юридических лиц переходят к вновь образуемым. По 

наследству переходят наследнику имущественные права и обязанности. 

Под частным правопреемством понимается правопреемство, 

возникающее в одном или нескольких правоотношениях. Так, право 

требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к 

другому лицу на основании закона. Однако не всякие права могут переходить 

от одного лица к другому. Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных 

с личностью кредитора, в частности права требования алиментов и возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается. 

2. Содержание гражданских правоотношений – это составляющие их 

субъективные права (правомочия) и обязанности. Название «субъективные» 

они получили потому, что принадлежат конкретным участникам возникших 

гражданских правоотношений и, таким образом, отличаются от понятия 

гражданского права в объективном смысле. В последнем случае речь идет об 

абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных нормативных 

актах государства. 

Субъективные гражданские права и обязанности неразрывно связаны 

друг с другом. Так, для того чтобы покупатель мог реализовать свое 

субъективное право на купленный товар, продавец должен выполнить 



 

  

обязанность по его передаче покупателю. Возникают они одновременно, 

однако в дальнейшем содержание гражданских правоотношений может 

меняться: у участников гражданских правоотношений могут появиться новые 

права и обязанности. Так, в результате ненадлежащего исполнения договора 

поставки поставщиком у покупателя может возникнуть право на взыскание 

неустойки, а у поставщика обязанность ее выплатить. 

Субъективное гражданское право участника гражданских 

правоотношений можно определить как предоставленную ему законом 

возможность вести себя определенным образом, требовать соответствующего 

поведения от других лиц, а в случае необходимости использовать меры 

государственного принуждения, обратившись за защитой в компетентные 

органы (судебные, налоговые, административные). Так, собственник в 

отношении принадлежащего ему имущества может осуществлять правомочия 

по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим ему имуществом. 

Он может требовать от всех и каждого, чтобы они не нарушали его правомочий 

собственника. Если все же кто-то нарушит их, то собственник может 

обратиться в суд с требованием защитить нарушенное право. 

Иногда субъективное гражданское право включает не три, а две 

возможности. Например, в случае причинения вреда потерпевший может 

заявить требование о возмещении вреда непосредственно причинителю вреда, а 

если последний не возместит вред в добровольном порядке, то требовать 

возмещения вреда в принудительном порядке с помощью судебных органов. 

Субъективная гражданская обязанность – это мера должного 

поведения, которое заключается либо в совершении, либо в необходимости 

воздержания от совершения определенных действий и обеспечивается 

возможностью применения государственного принуждения. Если 

управомоченное лицо может самостоятельно осуществлять свои правомочия, 

то от обязанного лица требуется выполнение пассивной обязанности не мешать 

ему в осуществлении его права, но если оно нуждается в содействии 

обязанного лица, то последнее обязано совершить определенные действия. 



 

  

Содержание обязанности противоположно субъективному праву: то, что может 

требовать управомоченное лицо, должно исполнять обязанное. 

В подавляющем большинстве гражданских правоотношений каждый из 

участников одновременно имеет права и несет обязанности: например, 

продавец по договору купли-продажи обязуется передать имущество в 

собственность покупателю и вместе с тем вправе требовать от него уплаты 

определенной денежной суммы. Покупатель же не только обязан уплатить эту 

сумму, но и вправе требовать передачи ему имущества в собственность. 

Однако в некоторых гражданских правоотношениях у управомоченного 

лица есть только субъективное право, а у обязанного лица - только 

субъективная обязанность. Так, праву заимодавца (управомоченное лицо) 

соответствует обязанность заемщика вернуть взятую в долг сумму. Никаких 

обязанностей у заимодавца и прав у заемщика нет. 

3. Объекты гражданских правоотношений. 

Вопрос об объекте правоотношений является одним из спорных в 

правовой науке. Так, в частности, идут споры относительно того, выходит ли 

объект за рамки структуры гражданских правоотношений и существуют ли так 

называемые безобъектные гражданские правоотношения. 

Дискуссионным также является вопрос: могут ли действия 

рассматриваться в качестве объекта гражданских правоотношений?1 

Вместе с тем преобладающая точка зрения сводится к следующему:  

1) Объект является необходимым элементом гражданских 

правоотношений, поскольку деятельность их субъектов, в результате которой 

возникают, осуществляются и изменяются гражданские права и обязанности, 

не может быть беспредметной. Возможность существования безобъектных 

гражданских правоотношений отвергается большинством российских 

юристов2. 

                                                 
1 Анализ различных точек зрения. См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношений. Л., 1959, С. 53-54. 
2 См.: З.И.Цыбуленко. Гражданское право России., Москва, 2000, ч. I.- С. 42-43. 



 

  

2) В связи с тем, что объект всегда связан с интересом управомоченной 

стороны, выводить его за рамки структуры гражданских правоотношений 

нецелесообразно. 

Таким образом, объектом гражданских правоотношений является то 

благо, по поводу которого оно возникает и в отношении которого существует 

объективное право и соответствующая ему обязанность. 

Объектами гражданских прав (а, значит, и гражданских правоотношений) 

являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, работы и услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность), нематериальные блага.  

Важнейшей разновидностью объектов гражданских правоотношений 

являются вещи, т.е. предметы материального мира (как естественные, так и 

созданные человеком), которые удовлетворяют определенные человеческие 

потребности. Вещи являются объектами правоотношений собственности. В 

качестве особой разновидности вещей со своим регулированием выступают 

деньги и ценные бумаги. 

Работы и услуги, которые в теории гражданского права получили 

название «действия», являются объектами обязательственного права1. 

Объектами гражданских правоотношений являются как действия 

физические (например, перемещение грузов по железной дороге по договору 

перевозки груза), так и юридические (например, заключение сделок от имени 

доверителя при договоре поручения). 

В качестве объекта гражданских правоотношений ГК упоминает 

информацию, однако объектом охраны является не всякая информация, а 

только та, которая обладает следующими тремя признаками: соответствующие 

сведения неизвестны третьим лицам; к ним нет доступа на законном 

основании; обладатель информации принимал меры для их 

конфиденциальности. 

                                                 
1 См: Тархов В.А., Указ соч, С. 110 



 

  

К числу нематериальных объектов, которые могут быть объектами 

гражданских правоотношений, относятся результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность). К числу таких объектов относятся продукты духовного 

творчества (изобретения, произведения литературы, науки, искусства, 

промышленные образцы и т.д.). Характерной особенностью результатов 

интеллектуального творчества является то, что в качестве объекта гражданских 

правоотношений они выступают лишь в тех случаях, когда имеют 

определенную объективную форму выражения. Творческий замысел, идея и 

т.д. объектом правовой охраны не являются, следовательно, объектом 

гражданских правоотношений быть не могут. 

Объектом правовой охраны могут быть так называемые нематериальные 

блага, под которыми понимаются блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, и которые неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом. В качестве основных нематериальных благ закон упоминает жизнь, 

здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 

жительства, право на имя и право авторства, однако этот перечень не является 

исчерпывающим. 

Каждому объекту соответствует определенный вид гражданских 

правоотношений. Так, в правоотношениях собственности объектом являются 

вещи, в обязательственных правоотношениях – действия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

§ 2. ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

 

Все существующее разнообразие гражданских правоотношений может 

быть соответствующим образом классифицировано. Такая классификация 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку 

помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в том или ином 

правоотношении и, следовательно, правильно применять гражданское 

законодательство к конкретному случаю. 

Классификация гражданских правоотношений может проводиться по 

различным основаниям. Исходя из содержания, гражданские правоотношения 

могут быть разделены на имущественные и неимущественные. 

Деление гражданских правоотношений на имущественные и 

неимущественные основано на том, что имущественные отношения имеют 

экономическое содержание и всегда связаны с нахождением имущества у того 

или иного лица (например, правоотношения собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления и других вещных прав), либо с передачей 

имущества одним лицом другому (например, по договорам купли-продажи, 

мены и т.д.). 

Неимущественные правоотношения возникают в связи с 

нематериальными благами, которые принадлежат гражданину от рождения и в 

силу закона неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам: честь, 

достоинство, деловая репутация, авторское имя и т.д.). 

Практическое значение этого деления состоит в том, что при нарушении 

прав и обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к 

нарушителю могут применяться только санкции имущественного характера, 

тогда как при нарушении неимущественных прав кроме имущественных 

санкций (возмещение морального вреда) могут применяться и другие меры 

воздействия (например, право требовать опровержения сведений, порочащих 

честь и достоинство гражданина). Кроме того, исковая давность не 

распространяется на требования о защите личных неимущественных прав. 



 

  

Деление гражданских правоотношений на абсолютные и 

относительные основано на том, что в абсолютных правоотношениях 

носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество 

обязанных лиц. Так, собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы 

те воздерживались от совершения любых действий, мешающих собственнику 

осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащей ему вещью. 

Что же касается относительных правоотношений, то в них конкретному 

лицу (или нескольким точно определенным лицам) противостоит конкретное 

обязанное лицо (или несколько определенных обязанных лиц). Так, по 

договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи 

проданного имущества от конкретного продавца. 

В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы 

воздержаться от совершения определенных действий, тогда как в 

относительных правоотношениях обязанность состоит в совершении 

определенных действий. Таким образом, в абсолютных правоотношениях 

нарушителем субъективного права может быть любое лицо, а в относительных 

правоотношениях нарушителям может быть, по общему правилу, конкретное 

лицо. 

Кроме правоотношений собственности, примером абсолютных 

правоотношений являются правоотношения, вытекающие из прав на 

интеллектуальную собственность, т.е. исключительных прав гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, может 

осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Вместе с 

тем отдельные правомочия, входящие в право на интеллектуальную 



 

  

собственность, являются по своей сути относительными. Так, автор 

произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника 

этого произведения предоставления возможности осуществления права на 

воспроизведение своего произведения (право доступа). 

Следует отметить, что деление гражданских правоотношений на 

абсолютные и относительные являются в определенной степени условным. Так, 

при нарушении субъективных прав собственника в правоотношениях 

собственности появляется конкретное обязанное лицо, которое должно 

совершить определенные действия, например, возвратить собственнику 

неправомерно изъятую у него вещь. В то же самое время всякий и каждый 

должен воздерживаться от нарушения относительных прав, в частности нельзя 

совершать какие-либо действия, препятствующие исполнению обязанности, 

вытекающей из относительного права (например, создавать помехи для 

поставщика в осуществлении его обязанности по передаче товаров получателю, 

препятствовать перевозчику в выполнении его обязанности по перевозке груза 

и т.п.). 

Деление гражданских правоотношений на вещные и обязательственные 

основано на том, что носитель права в вещных правоотношениях может 

осуществлять это право без содействия обязанных лиц (например, собственник 

имеет возможность пользоваться принадлежащей ему на праве собственности 

вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно). 

Основополагающим вещным правом является право собственности. Однако в 

соответствии с действующим законодательством производными от права 

собственности вещными правами являются: право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, сервитута, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления. 

Обладатель вещного права в вещных правоотношениях, по общему 

правилу, продолжает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к 

новому владельцу. Так, если вещь была утеряна или похищена, т.е. выбыла из 



 

  

владения собственника помимо его воли, то собственник продолжает сохранять 

право собственности на эту вещь. 

Субъект обязательственного права в обязательственных 

правоотношениях может осуществлять это право только при условии, что ему 

окажут содействие обязанные лица (например, покупатель передает продавцу 

предусмотренную договором купли-продажи денежную сумму). 

Вещные права защищаются с помощью так называемых вещных исков, 

т.е. исков, направленных непосредственно на вещь, тогда как 

обязательственные права защищаются с помощью исков о возмещении 

убытков. 

Различие между вещными и обязательственными правами в вещных и 

обязательственных правоотношениях является также условным, поскольку 

интересы носителей вещных прав могут охраняться не только вещными, но и 

обязательственными исками. Так, собственник вещи, которая была украдена, 

может обратиться к вору с требованием об изъятии вещи, однако если 

украденная вещь не будет обнаружена, то собственник может потребовать 

возмещения убытков. Также допустима защита лица, владеющего вещью на 

основании договора (обязательственное право), с помощью вещного иска. В 

основу классификации правоотношений положены различные признаки. 

Поэтому одни и те же правоотношения могут быть одновременно 

имущественными, абсолютными, вещными (например, правоотношение 

собственности), либо имущественными, относительными, обязательственными 

(например, правоотношения, возникшие из договора займа). 

Следует отметить, что некоторые гражданские правоотношения могут не 

укладываться в вышеуказанную схему. Так, наследственные правоотношения 

нельзя отнести ни к вещным, ни к обязательственным. Носитель 

наследственного права, т.е. наследник, получивший определенное имущество 

по наследству, получает это право не в результате какого-либо действия со 

стороны наследователя, а в результате совокупности определенных 



 

  

юридических факторов, в частности, смерти наследодателя и принятия 

наследником имущества. 

Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. 

ограниченные определенным сроком (примером могут служить авторские 

правоотношения, вытекающие из исключительного авторского права, 

действующего в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 

января года, следующего за годом смерти автора) и бессрочные, не 

ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности), однако в 

последнем случае правоотношения в любой момент могут прекратить свое 

существование по воле собственника.  

Наконец, гражданские правоотношения можно разделить на простые и 

сложные. К простым относятся правоотношения, в которых одному лицу 

принадлежит только одно право, а другому – только одна обязанность. 

Например, в договоре о займе у заимодавца есть право требовать возврата 

взятых в займы денежных сумм, а у заемщика – только обязанность их 

возвратить. В сложных правоотношениях у обеих сторон есть одновременно и 

права и обязанности. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право 

требовать передачи ему проданной вещи, но, в свою очередь, обязан уплатить 

стоимость проданной вещи. Продавец же обязан передать вещь, но вправе 

требовать уплаты цены. Каждое из сложных правоотношений представляет 

собой совокупность четко определенных взаимных прав и обязанностей 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   ГЛАВА II.   СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
         § 1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских  
                                            правоотношений. 

 

Гражданская правоспособность.  

Чтобы быть субъектом гражданского права, гражданин должен обладать 

качествами, определенными законом, которые в своей совокупности 

составляют гражданскую правосубъектность. Гражданская 

правосубъектность – это сложная юридическая категория, включающая 

правоспособность и дееспособность гражданина. 

Гражданская правоспособность – это признаваемая государством за 

гражданином возможность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности. Правоспособность органически связана с гражданством. 

Приобретая гражданство, человек становится субъектом права данного 

государства. Не случайно поэтому в Гражданском кодексе Республики 

Узбекистан говорится не о правоспособности физических лиц вообще, а 

именно о правоспособности граждан. Прежде всего, гражданам Республики 

Узбекистан предоставляется гражданская правоспособность в полном объеме. 

Кроме граждан Узбекистана, субъектами гражданского права могут быть 

иностранцы (лица, обладающие гражданством иностранного государства и не 

имеющие гражданства РУз.,) и лица без гражданства (т.е. не принадлежащие к 

гражданству РУз., и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству 

другого государства). За иностранцами закрепляется безусловный (т.е. не 

требующий взаимности сто стороны государства иностранного гражданина) 

национальный режим. Суть его состоит в том, что права иностранцев на 

территории Узбекистана определяются в принципе законами РУз., а не 

законодательством государства, к которому принадлежит иностранец. Из этого 

же усматривается, что распространение правил гражданского законодательства 

на иностранцев предполагается. Указанная презумпция означает, что для 

ограничения прав иностранцев необходимо прямое указание закона РУз. 

Установив для иностранных граждан и лиц без гражданства национальный 



 

  

режим, закон допускает изъятия из этого правила, ограничивающие их 

правоспособность по сравнению с правоспособностью граждан Республики 

Узбекистан. 

Содержание гражданской правоспособности составляет совокупность 

гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут иметь по 

действующему законодательству. Ввиду динамичности видов и объема 

регулируемых нормами гражданского права отношений, Гражданский кодекс 

РУз. не дает исчерпывающего перечня гражданских прав и обязанностей, а 

закрепляет лишь основополагающие, наиболее важные из них, с точки зрения 

законодателя, оговаривая, что помимо них гражданину могут принадлежать и 

иные имущественные и личные права, если они не запрещены законом и не 

противоречат общим началам гражданского права. 

Так, граждане могут иметь имущество на правах собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права.  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (при условии государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя). Наиболее существенные из 

перечисленных прав носят конституционный характер. Это возможность иметь 

имущество в собственности, наследовать его, иметь право на жилище, права 

авторов. 

Правоспособность следует отличать от субъективного права. 

Правоспособность – общая предпосылка, на основе которой при наличии 

определенных юридических фактов у лица возникает конкретное субъективное 



 

  

право. Она представляет собой лишь абстрактную возможность иметь 

указанные в законе права и обязанности, тогда как субъективное право – это 

уже существующее право, принадлежащее конкретному лицу, т.е. 

реализованная возможность. Возможности иметь права заключены в 

правоспособности и, в отличие от субъективного права, не соответствуют 

обязанности других субъектов. Субъективное право – это элемент 

правоотношения, а правоспособность – свойство субъекта права.   

Правоспособностью обладают все граждане РУз. в одинаковом объеме. 

Объем субъективных прав у разных субъектов гражданского права различен, 

конкретное право может отсутствовать у данного лица (например, всем 

гражданам принадлежит возможность иметь право собственности, но право 

собственности на конкретное имущество есть лишь у конкретного гражданина). 

Правоспособность реализуется через конкретные субъективные права. При 

этом гражданин не может отказаться от правоспособности или ее части, а также 

передать ее другому лицу, как большинство субъективных прав. 

Гражданская правоспособность неотделима от самого существования 

человека. Пока человек жив, он обладает правоспособностью. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается  в связи со смертью. 

Не следует смешивать защиту законом прав будущего ребенка с 

моментом возникновения его правоспособности. Положение о том, что 

наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти, 

нельзя трактовать как предусмотренный законом случай возникновения 

правоспособности до рождения человека. Ибо если ребенок не родится живым, 

то и правоспособность не возникнет. Момент, когда человек считается 

родившимся, определяется не юридическими, а медицинскими критериями 

(моментом начала самостоятельного дыхания). Прекращение правоспособности 

связано с биологической смертью, когда возврат человека к жизни исключен. 

Поэтому не следует связывать прекращение правоспособности с объявлением 

судом гражданина умершим. 



 

  

Государство гарантирует правоспособность граждан. Никто не может 

быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в 

порядке, установленных законом: полный или частичный отказ гражданина от 

правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на 

ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за 

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. 

Государство вправе ограничить права и свободы граждан, если это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны 

и безопасности государства, но только на уровне государственного закона. 

Конституция РУз. закрепляет возможность ограничения прав и свобод в 

условиях чрезвычайного положения с указанием пределов и срока действия 

такого ограничения, за исключением права на жизнь, достоинство личности, 

неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени, 

права на жилище, судебную защиту прав и свобод и некоторых других. 

Допускается ограничение правоспособности как мера наказания, установленная 

приговором либо определением суда по уголовному делу, в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Ограничение гражданской правоспособности иностранных граждан 

возможно по постановлению Правительства РУз. в качестве ответной меры 

(реторсии) для граждан тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения правоспособности узбекских граждан. 

 

Гражданская дееспособность. 

1.Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) 

понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. 



 

  

Дееспособность предполагает осознанность и правильную оценку 

человеком совершаемых им действий, имеющих правовое значение, т.е. это 

свойство субъекта гражданского права зависит от степени психической 

зрелости лица. Зрелость же психики зависит от возраста и психического 

здоровья человека, поэтому законодатель не может произвольно закрепить 

момент, с которого человек считается полностью дееспособным. Необходимо 

учитывать медицинские нормы психического созревания человека. Вот почему 

дееспособность лиц разного возраста и состояния психики различна. 

Дееспособность состоит из таких элементов, как способность человека 

самостоятельно осуществлять принадлежащие ему права, способность 

совершать сделки, приобретая тем самым новые права и возлагая на себя новые 

обязанности (сделкоспособность), и, наконец, способность нести гражданско-

правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными 

действиями (деликтоспособность). 

Гражданский кодекс РУз. исходит из определенной классификации 

граждан по возрасту при определении объема и структуры их дееспособности. 

До 6 лет ребенок считается недееспособным в силу совершенной незрелости 

психики, однако дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет) состоит в 

способности самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки, т.е. такие, 

которые направлены на удовлетворение повседневных потребностей человека, 

исполняются обычно при самом их совершении и незначительны по сумме; 2) 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определения цели или для свободного 

распоряжения. 

Следовательно, в этих возрастных рамках гражданин обладает частичной 

сделкоспособностью и частичной способностью осуществлять гражданские 

права. Деликтоспособностью же такие граждане не обладают, поскольку 

ответственность за вред, причиненный малолетними, несут их родители, 



 

  

усыновители или опекуны. Вышеуказанные элементы дееспособности 

малолетних представляют собой исключением из общего правила о том, что за 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки совершают от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. Поэтому наиболее 

распространенным является мнение, что эта категория граждан недееспособна1. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. При этом расширяется объем 

дееспособности, реализуемой самостоятельно: к объему дееспособности 

предыдущего возраста добавляется право без согласия родителей, 

усыновителей и попечителей распоряжаться своим заработком, стипендией и 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 

и искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими. По достижении 16 лет граждане 

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Помимо расширения способности самостоятельно осуществлять права и 

сделкоспособности для граждан этого возраста закон предусматривает и 

возникновение деликтоспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Здесь же 

отражена специфика деликтоспособности граждан этого возраста, которая 

состоит в том, что при отсутствии средств для возмещения вреда у 

несовершеннолетнего, бремя возмещения этого вреда до достижения 

совершеннолетия полностью или в недостающей части возлагается на 

родителей (усыновителей) или попечителя несовершеннолетнего, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

В полном объеме гражданская дееспособность возникает с 

наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста, 

поскольку с этим возрастом в Узбекистане связывается представление о 

                                                 
1 См: С.П.Гришаев, Гражданское право.- М., 1998.- С. 27 



 

  

полном психическом созревании человека. Полная дееспособность означает и 

совершенно самостоятельную имущественную ответственность гражданина. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 

не может быть обращено взыскание. Гражданский кодекс закрепляет порядок 

имущественной ответственности гражданина – индивидуального 

предпринимателя в случае признания его судом несостоятельным (банкротом). 

Определяя 18-летие как момент наступления полной дееспособности 

абсолютного большинства граждан, Гражданский кодекс РУз., как исключение, 

закрепляет два случая, когда полная дееспособность может наступить ранее 18 

лет: 1) в случае когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 

лет; гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак. Приобретенная 

таким образом полная дееспособность сохраняется и после расторжения этого 

брака до достижения 18 лет; 2) в случае эмансипации несовершеннолетнего 

при двух условиях: осуществление несовершеннолетним, достигшим 16 лет, 

трудовой деятельности по трудовому договору (контракту) или осуществления 

им предпринимательской деятельности. При согласии на эмансипацию 

несовершеннолетнего обоих родителей, усыновителей или попечителя, 

решение о ней принимается органом опеки и попечительства, а при отсутствии 

такого согласия - судом. 

При патологии развития психики, выражающейся в том, что человек либо 

не понимает значения своих действий, либо понимает, но не может ими 

руководить, он может быть в судебном порядке признан недееспособным, даже 

если является совершеннолетним. Дело о признании гражданина 

недееспособным может быть начато по заявлению членов его семьи, 

прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного 

заведения и других лиц. Для определения психического состояния гражданина 

суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. При выздоровлении 



 

  

данного лица, что констатируется повторной судебно-психиатрической 

экспертизой, суд принимает решение о признании гражданина дееспособным. 

3. Дееспособность, как и правоспособность, неотчуждаема. Никто не 

может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и порядке, 

установленных законом. 

Гражданский кодекс предусматривает возможность ограничения полной 

дееспособности и ограничения дееспособности несовершеннолетнего. При 

наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей 

или попечителя, либо органа опеки и попечительства может ограничить или 

лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний ранее приобрел 

дееспособность в полном объеме в связи с вступлением в брак или 

эмансипацией. Обоснованиями такого ограничения являются, например, 

неразумное расходование заработка, употребление спиртных напитков и 

наркотических средств. При ограничении права несовершеннолетний может 

распоряжаться своим заработком только с согласия законных представителей, а 

при лишении права в интересах несовершеннолетнего распоряжаются 

заработком его законные представители. 

К ограничению дееспособности следует приравнять утрату полной 

дееспособности несовершеннолетним супругом в случае признания брака 

недействительным, если суд одновременно принимает решение о возврате к 

частичной дееспособности этого супруга. 

Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина возможно 

только в судебном порядке и только в одном случае: если он вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Особенность 

ограничения состоит в том, что оно касается права получать и распоряжаться 

заработком, пенсией и иными доходами и совершать сделки (кроме мелких 

бытовых). Эти действия такой гражданин может совершать лишь с согласия 



 

  

попечителя. Однако он самостоятельно несет имущественную ответственность 

по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.  

Следует обратить внимание, что ограничение дееспособности 

происходит не по самому факту злоупотребления спиртными напитками и 

наркотическими средствами, а в связи с тем, что гражданин ущемляет 

материальные интересы своей семьи. В случае прекращения существования 

основания ограничения дееспособности объем дееспособности данного 

гражданина восстанавливается в судебном порядке. 

Опека и попечительство. Патронаж. 

1. Тот факт, что определенная часть правоспособных граждан полностью 

или частично не обладает дееспособностью, вызвал к жизни институт опеки и 

попечительства, который, прежде всего, имеет целью восполнить 

недостающую дееспособность этой категории граждан для обеспечения и 

защиты их интересов. Этот институт позволяет осуществлять приобретение и 

реализацию гражданских прав и обязанностей (за исключением тех, которые 

носят сугубо личностный характер и не могут быть осуществлены через 

представителя) недееспособными или не полностью дееспособными людьми с 

помощью полностью дееспособных людей, действующих в роли опекунов и 

попечителей. 

Опека устанавливается над малолетними (в возрасте до 14 лет), а также 

над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в 

силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые 

сделки. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет; а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

средствами. Попечитель не совершает сделок вместо подопечного, но 

осуществляет контроль путем дачи согласия на совершение тех сделок, 

которые гражданин, находящийся под попечительством, не вправе совершать 



 

  

самостоятельно. При этом согласие попечителя должно быть письменно, 

особенно если сама сделка требует письменной формы. Попечители, согласно 

ГК РУз., оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц. Попечитель не является законным представителем подопечного. 

Таким образом, можно сказать, что основное различие между опекой и 

попечительством состоит в объеме гражданско-правовых обязанностей, 

которые закон возлагает на опекунов и попечителей, исходя из объема 

дееспособности их подопечных. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления. Назначение опекуна (попечителя) осуществляется 

постановлением главы районной, городской, районной в городе администрации 

по месту жительства лица, нуждающегося в опеке (попечительстве), или по 

месту жительства опекуна (попечителя). Подготовительная работа по 

оформлению опекунства (попечительства) и надзор за деятельностью опекуна 

(попечителя) осуществляется отделами или управлениями народного 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения 

соответствующей территориальной администрации.  

Опекуном (попечителем) может быть назначен только совершеннолетний 

дееспособный гражданин при условии его согласия на это. Согласие 

подопечного не является обязательным условием для назначения опекуна 

(попечителя), но в случаях, когда это возможно, его желание выявляется и 

учитывается. Опекунами (попечителями) назначаются совершеннолетние 

дееспособные лица, преимущественно близкие подопечному. При их 

отсутствии – по выбору органов опеки и попечительства. Закон запрещает 

назначение опекунами и попечителями лиц, лишенных родительских прав. 

Опекуны и попечители осуществляют предоставленные им права под 

надзором органов опеки и попечительства, поскольку закон в целях 

недопущения злоупотребления со стороны опекуна (попечителя) 

определенным образом ограничивает права последних. Так, опекун не вправе 



 

  

без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 

попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества, сдаче его в наем (аренду), 

безвозмездное пользование или в залог, по  разделу имущества или выделению 

из него доли; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав 

(отказ от наследства, непринятия имущества в дар и т.п.), а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.  

Только с согласия органов опеки и попечительства опекуном могут 

расходоваться доходы подопечного, за исключением сумм, необходимых для 

содержания самого подопечного. Закон устанавливает и определенные 

ограничения действий опекунов и попечителей в отношении подопечных. 

Опекуны (попечители), их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечными, за исключением безвозмездных сделок, 

направленных к выгоде подопечного. 

Ненадлежащее выполнение опекунских (попечительских) обязанностей 

влечет отстранение опекуна (попечителя) от исполнения этих обязанностей 

постановлением главы местной администрации. 

Опека прекращается: над несовершеннолетними – автоматически по 

достижении ими 14-летнего возраста (заменяется попечительством); над 

недееспособными душевнобольными – на основании решения суда о 

признании их дееспособными в случае выздоровления. 

Попечительство прекращается: над несовершеннолетними – по 

достижении ими совершеннолетия, при вступлении несовершеннолетнего в 

брак или в случае эмансипации, а над совершеннолетними ограничено 

дееспособными – на основании решения суда об отмене ограничения 

дееспособности. Опека и попечительство прекращаются также в случае смерти 

подопечного либо объявления его умершим. 

В дополнение к опеке и попечительству способом восполнения 

недостающей дееспособности гражданина и защиты его имущественных прав 

является закрепленный законодателем институт доверительного управления 



 

  

имуществом. Если при учреждении опеки и попечительства над гражданином в 

составе имущества подопечного имеется недвижимость или ценное движимое 

имущество, требующие специальной заботы и управления, орган опеки и 

попечительства заключает с определением лицом (управляющим) договор о 

доверительном управлении этим имуществом. Имущество, передаваемое в 

доверительное управление, на время управления обособляется от прочего 

имущества подопечного. Опекун и попечитель сохраняют свои полномочия в 

отношении имущества, не переданного в доверительное управление. 

Доверительное управление имуществом прекращается в случае 

прекращения опеки и попечительства, а также в других случаях, 

предусмотренных законом для прекращения договора о доверительном 

управлении имуществом. Поскольку в данном случае договор о доверительном 

управлении имуществом является производным от опеки и попечительства, 

объем прав доверительного управляющего не может быть шире объема прав 

опекунов и попечителей. 

2. Разновидностью попечительства является патронаж. Спецификой 

этого вида является то, что оно устанавливается над дееспособным 

гражданином с его согласия и даже по его инициативе. 

Под патронажем, как формой попечительства, понимается регулярное 

оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей 

совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в этом по состоянию 

здоровья: из-за болезни, физических недостатков, немощности по старости. 

Попечитель (помощник) в таком случае назначается органом опеки и 

попечительства по заявлению данного дееспособного человека. Обязательным 

является согласие человека на установление над ним патронажа и на 

назначение в качестве попечителя конкретного лица. 

Особенность правового положения попечителя – помощника заключается 

в том, что он исполняет свои обязанности не в силу решения органа опеки и 

попечительства о его назначении, а на основании договора-поручения или 



 

  

договора о доверительном управлении имуществом, который заключается с 

самим подопечным. 

Попечитель-помощник обязан заботиться о подопечном, о создании ему 

необходимых бытовых условий, обеспечении лечения. Расходование доходов 

подопечного (пенсии, пособия, алиментов) для обеспечения его содержания и 

удовлетворения его бытовых потребностей производится попечителем только с 

согласия подопечного. Для осуществления своих обязанностей попечитель-

помощник не обязан проживать вместе со своим подопечным. Органы опеки и 

попечительства осуществляют надзор за деятельностью попечителя-

помощника. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином 

прекращается: по требованию лица, находящегося под патронажем; по просьбе 

попечителя-помощника при наличии уважительных причин, делающих 

невозможным дальнейшее осуществление его обязанностей (болезнь, 

изменение семейного положения, места жительства, отсутствие необходимого 

контакта с подопечным и т.д.), при освобождении попечителя от его 

обязанностей ввиду ненадлежащего их исполнения, в том числе при 

использовании патронажа в корыстных целях. Во всех перечисленных случаях 

для прекращения патронажа необходимо решение органа опеки и 

попечительства. Патронаж прекращается также в связи со смертью 

подопечного или попечителя. 

 

Место жительства. 

Для осуществления и защиты прав лица и устойчивости гражданских 

правоотношений необходима четкая индивидуализация каждого субъекта 

гражданского права. Среди средств такой индивидуализации существенными 

являются имя гражданина и его место жительства. Местом жительства 

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда 

присутствует в определенном месте, хотя в какой-то промежуток времени его 



 

  

там фактически и не было. Временное отсутствие не означает перемену места 

жительства. Например, если геолог, имея постоянное место жительства в 

городе, выехал в длительную экспедицию, он сохраняет свое постоянное место 

жительства в городе. Каждый гражданин может одновременно иметь только 

одно место жительства. Оно должно определяться с достаточной точностью (с 

указанием населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры). 

Свободный выбор места жительства – одно из важнейших 

конституционных прав человека, которое защищается гражданским 

законодательством как принадлежащее гражданину нематериальное благо. 

Четкость определения места жительства ни в коей мере не ограничивает права 

гражданина на свободное передвижение и свободу места жительства. 

Законодательством РУз. не только провозглашено и регламентировано 

осуществление этого права, но и установлен порядок его защиты: гражданин, 

чье право на свободу выбора места жительства нарушено, может обратиться за 

его защитой в вышестоящий в порядке подчиненности орган, к вышестоящему 

в порядке подчиненности должностному лицу, либо непосредственно в суд. 

Наряду с «местом жительства» закон ввел понятие «место пребывания» - место, 

где гражданин находится временно. Для гражданского права значение имеет 

именно «место жительства», так как именно с ним связаны многие гражданско-

правовые явления. Так, знать место жительства должника, а в определенных 

случаях кредитора необходимо для установления места исполнения 

обязательства. По месту жительства определяется место открытия наследства. 

Правовое значение места жительства велико как для гражданского 

материального, так и для гражданского процессуального права. Место 

жительства имеет, как правило, определяющее значение для установления 

подсудности гражданских дел. В правоприменительной практике важным 

правилом является предположение нахождения гражданина в месте своего 

жительства, куда и направляются официальные вызовы, извещения, судебные 

повестки (хотя в определенный момент гражданин по этому адресу может не 

находиться). 



 

  

Из вышеизложенного следует, что государство представляет гражданину 

свободу в решении вопроса о выборе места жительства. Однако это относится 

только к дееспособным гражданам. Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, 

а также граждане, находящиеся под опекой, не могут по своему усмотрению 

выбирать место жительства: их местом жительства 
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ｇ ＸｂＰｎｂａ ｏ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｀ ＼Ｘ［ ｌ ｆ ＰＮ＠＝Ｕ＠ＷＰｉ Ｘｉ Ｕ］ ｋ＠Ｘ＠Ｘ

］ ｂＵ｀ Ｕａ ｋ＠ａＰ＼^ Ｓ＾ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠［ Ｘｆ Ｐ

Ｌ＠＼^ ＶＵｂ＠Ｑｋｂ ｌ ＠＿` Ｘｇ Ｘ］ Ｕ］ ＠ｃ ｉ Ｕ｀ Ｑ＠ＵＳ＾ ＠Ｘ＼ｃ ｉ Ｕａ ｂＲｃ Ｌ＠^

ａ ｂＰＲｈＵ＼ｃ ａ ｏ＠ＱＵＷ＠＿` Ｘａ ＼^ ｂ ｀ ＰＮ－Ｃａ ｂ ｀ Ｐ］ Ｕ］ ＸＵ＠ｍｂ＾ Ｙ＠］ Ｕ

＾ ＿` ＵＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂＸ＠^ ＱＵａ＿ＵｇＸＲＰＵｂａ ｏ＠Ｘ］ ａ ｂＸｂｃ ｂ ＾ ＼＠ＱＵＷ



 

  

ＲＵａ ｂ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ Ｘｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠

ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ＠？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼＠Ｘ

［ Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ＠ｂ＾ ［ ｌ Ｚ＾ ＠＿^ ＠ａ ｃ Ｔ

ｃ＠ＨＲ＠＿^ ｀ ｏＴＺＵ＠^ ａ ＾ Ｑ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＸＷＲ＾ Ｔａ ｂＲＰＩ Ｌ＠Ｘ＠［ Ｘｈ ｌ ＠＿

｀ Ｘ＠］ Ｐ［ Ｘｇ ＸＸ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ Ｚ＾ Ｓ＾ ＠ａ ＾ ａ ｂＰＲＰ＠ＸＷ＠ａ ［ ＵＴｃ ｎ ｉ Ｘｅ

＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＸｅ＠ｄＰＺｂ＾ ＲＺ＠ＰＩ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｕ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸ

Ｕ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ［ ＠Ｑ

Ｉ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸＵ＠ａＲＵＴＵ］ ＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ

＠Ｘ＠］ ＵＲ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂ ｌ ＠Ｘｅ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠ＲａＵ＼Ｘ＠Ｔ＾ ａ ｂ ｃ＿］ ｋ

＼Ｘ＠ａ ｀ ＵＴａ ｂＲＰ＼Ｘ［ ＠ＲＩ ＠Ｘａ ｂＵｇＵ］ ＸＵ＠ｃ ａ ｂＰ］ ＾ Ｒ［ Ｕ］ ］ ｋ ｅ＠ＷＰ

Ｚ＾ ］ ＾ ＼＠ａ ｀ ＾ Ｚ＾ Ｒ＠ａ＠＼^ ＼Ｕ］ ｂＰ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｘｅ＠Ｘ

ＷＲＵａ ｂＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＮ－７ＰＺ

＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］ ］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠` ＰＷｋａ ＺＸ

ＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿` Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ ＾ ＲＺＵ＠ＴＵ

［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ ＰｂＵ［ ｌ ａ ｂＲｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏＵｂＬ＠ＺＰＺ

ＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ＠ａ ＾ ａ ［ ｃ ＶＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ｀ ＮＩ ＠＼^ Ｓ

ｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠ｂＰＺＶＵ＠Ｗ

Ｐ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＸＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｈ＾ ｀ ＳＰ

］ ｋ＠＼Ｘ［ Ｘｆ ＸＸＬ＠ＶＸ［ Ｘｉ ］ ＾ ＭｍＺａ＿［ ｃ ＰｂＰｆ Ｘ＾ ］ ］ ｋＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷ

Ｐｆ ＸＸ＠Ｘ＠＿` ＮＩ ＠＿^ ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷＲＵａ ｂ］ ＾ ＼ｃ＠＼Ｕａ ｂｃ＠

ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ

ｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ При наличии данных о преднамеренности 

отсутствия лица в месте постоянного жительства (лицо скрывается от 

возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в связи с совершенным 

преступлением) суд должен воздерживаться от признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 

－？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼Ｎ－

？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ］ ＾ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼

Ｎ－＞Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ－ＱＮ＠２＠ａ ［ ｃ ｇ ＰＵ

＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠３＠ｃ ｇＰａ ｂ ］ Ｘ



 

  

ＺＰ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ ａ ＺＸｅ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾ ｈＵ］ ＸＹ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^

ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＶＸＲＰ］ Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＸＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ａ ｂＸ＠ＵＳ＾ ＠＼Ｕａ

ｂＰ＠＿` ＵＱｋＲＰ］ Ｘｏ＠Ｒ＾ Ｗ］ ＸＺＰＵｂ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＰｏ＠］ Ｕ＾ ＿` ＵＴＵ

［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂ ｌ Ｌ＠＿^ ａ ［ ＵＴａ ｂＲＸｏ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｂ ＾ ｀ ＾ Ｙ＠＼^ ＶＵｂ＠ａｂＰｂ ｌ ＠

ｃ ｉ Ｕ＼［ Ｕ］ ＸＵ＠＿` ＰＲ＠Ｔ｀ ｃ ＳＸｅ＠ｃ ｇＰａ ｂ ］ ＸＺ＾ Ｒ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾ ｈＵ

］ ＸＹＮ＠ＢＰＺＬ＠Ｚ｀ ＵＴＸｂ ＾ ｀ ｋ＠］ Ｕ＠Ｘ＼Ｕｎｂ＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂＸ＠＿^ ［

ｃ ｇ Ｘｂ ｌ ＠ａ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠＿` Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＸＹａ ｏ＠Ｘ＼＠

Ｔ＾ ［ Ｓ［ ＠ａ ＾ ａ ｂ ＾ ｏ ｉ ＸＵ＠］ Ｐ＠ＸＶＴＸＲＵ］ ＸＸ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠］ Ｕｂ｀

ｃ Ｔ＾ ａ ＿^ ａ ＾ Ｑ］ ｋＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠＿Ｕ｀ Ｕａ ｂＰｎｂ＠＿^ ［ ｃ ｇＰｂ ｌ ＠^ ｂ＠］ ＵＳ＾

＠＿` Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＵＵａ ｏ＠Ｘ＼＠ａ ＾ ＴＵ｀ ＶＰ］ ＸＵ＠Ｘ＠Ｒ＠ｂ＾ ＠ＶＵ＠Ｒ｀ Ｕ＼ｏ

＠］ Ｕ＠＼^ Ｓｃ ｂ ＠^ Ｑ｀ ＰｂＸｂ ｌ ａ ｏ＠ＷＰ＠＿Ｕ］ ａ ＸＵＹＬ＠＿^ ａ Ｚ＾ ［ ｌ Ｚｃ＠ａ

ｇ ＸｂＰｎｂａ ｏ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｀ ＼Ｘ［ ｌ ｆ ＰＮ＠＝Ｕ＠ＷＰｉ Ｘｉ Ｕ］ ｋ＠Ｘ＠Ｘ

］ ｂＵ｀ Ｕａ ｋ＠ａＰ＼^ Ｓ＾ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠［ Ｘｆ Ｐ

Ｌ＠＼^ ＶＵｂ＠Ｑｋｂ ｌ ＠＿` Ｘｇ Ｘ］ Ｕ］ ＠ｃ ｉ Ｕ｀ Ｑ＠ＵＳ＾ ＠Ｘ＼ｃ ｉ Ｕａ ｂＲｃ Ｌ＠^

ａ ｂＰＲｈＵ＼ｃ ａ ｏ＠ＱＵＷ＠＿` Ｘａ ＼^ ｂ ｀ ＰＮ－Ｃａ ｂ ｀ Ｐ］ Ｕ］ ＸＵ＠ｍｂ＾ Ｙ＠］ Ｕ

＾ ＿` ＵＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂＸ＠^ ＱＵａ＿ＵｇＸＲＰＵｂａ ｏ＠Ｘ］ ａ ｂＸｂｃ ｂ ＾ ＼＠ＱＵＷ

ＲＵａ ｂ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ Ｘｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠

ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ＠？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼＠Ｘ

［ Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ＠ｂ＾ ［ ｌ Ｚ＾ ＠＿^ ＠ａ ｃ Ｔ

ｃ＠ＨＲ＠＿^ ｀ ｏＴＺＵ＠^ ａ ＾ Ｑ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＸＷＲ＾ Ｔａ ｂＲＰＩ Ｌ＠Ｘ＠［ Ｘｈ ｌ ＠＿

｀ Ｘ＠］ Ｐ［ Ｘｇ ＸＸ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ Ｚ＾ Ｓ＾ ＠ａ ＾ ａ ｂＰＲＰ＠ＸＷ＠ａ ［ ＵＴｃ ｎ ｉ Ｘｅ

＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＸｅ＠ｄＰＺｂ＾ ＲＺ＠ＰＩ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｕ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸ

Ｕ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ［ ＠Ｑ

Ｉ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸＵ＠ａＲＵＴＵ］ ＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ

＠Ｘ＠］ ＵＲ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂ ｌ ＠Ｘｅ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠ＲａＵ＼Ｘ＠Ｔ＾ ａ ｂ ｃ＿］ ｋ

＼Ｘ＠ａ ｀ ＵＴａ ｂＲＰ＼Ｘ［ ＠ＲＩ ＠Ｘａ ｂＵｇＵ］ ＸＵ＠ｃ ａ ｂＰ］ ＾ Ｒ［ Ｕ］ ］ ｋ ｅ＠ＷＰ

Ｚ＾ ］ ＾ ＼＠ａ ｀ ＾ Ｚ＾ Ｒ＠ａ＠＼^ ＼Ｕ］ ｂＰ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｘｅ＠Ｘ

ＷＲＵａ ｂＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＮ－７ＰＺ

＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］ ］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠` ＰＷｋａ ＺＸ

ＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿` Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ ＾ ＲＺＵ＠ＴＵ



 

  

［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ ＰｂＵ［ ｌ ａ ｂＲｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏＵｂＬ＠ＺＰＺ

ＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ＠ａ ＾ ａ ［ ｃ ＶＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ｀ ＮＩ ＠＼^ Ｓ

ｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠ｂＰＺＶＵ＠Ｗ

Ｐ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＸＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｈ＾ ｀ ＳＰ

］ ｋ＠＼Ｘ［ Ｘｆ ＸＸＬ＠ＶＸ［ Ｘｉ ］ ＾ ＭｍＺａ＿［ ｃ ＰｂＰｆ Ｘ＾ ］ ］ ｋＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷ

Ｐｆ ＸＸ＠Ｘ＠＿` ＮＩ ＠＿^ ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷＲＵａ ｂ］ ＾ ＼ｃ＠＼Ｕａ ｂｃ＠

ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ

ｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ При наличии данных о преднамеренности 

отсутствия лица в месте постоянного жительства (лицо скрывается от 

возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в связи с совершенным 

преступлением) суд должен воздерживаться от признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 

＞Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ－ＱＮ＠２＠ａ ［ ｃ ｇ

ＰＵ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠３＠ｃ ｇＰａ ｂ

］ ＸＺＰ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ ａ ＺＸｅ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾ ｈＵ］ ＸＹ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠

＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＶＸＲＰ］ Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＸＷＲＵａ ｂ］ ＾ ａ ｂＸ＠ＵＳ＾ ＠＼

Ｕａ ｂＰ＠＿` ＵＱｋＲＰ］ Ｘｏ＠Ｒ＾ Ｗ］ ＸＺＰＵｂ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＰｏ＠］ Ｕ＾ ＿` Ｕ

ＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂ ｌ Ｌ＠＿^ ａ ［ ＵＴａ ｂＲＸｏ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｂ ＾ ｀ ＾ Ｙ＠＼^ ＶＵｂ＠ａ ｂＰｂ

ｌ ＠ｃ ｉ Ｕ＼［ Ｕ］ ＸＵ＠＿` ＰＲ＠Ｔ｀ ｃ ＳＸｅ＠ｃ ｇＰａ ｂ ］ ＸＺ＾ Ｒ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾

ｈＵ］ ＸＹＮ＠ＢＰＺＬ＠Ｚ｀ ＵＴＸｂ ＾ ｀ ｋ＠］ Ｕ＠Ｘ＼Ｕｎｂ＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂＸ＠＿

＾ ［ ｃ ｇ Ｘｂ ｌ ＠ａ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠＿` Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＸＹａ ｏ＠Ｘ

＼＠Ｔ＾ ［ Ｓ［ ＠ａ ＾ ａ ｂ ＾ ｏ ｉ ＸＵ＠］ Ｐ＠ＸＶＴＸＲＵ］ ＸＸ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠］ Ｕ

ｂ ｀ ｃ Ｔ＾ ａ ＿^ ａ ＾ Ｑ］ ｋＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠＿Ｕ｀ Ｕａ ｂＰｎｂ＠＿^ ［ ｃ ｇ Ｐｂ ｌ ＠^ ｂ＠］ Ｕ

Ｓ＾ ＠＿` Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＵＵａ ｏ＠Ｘ＼＠ａ ＾ ＴＵ｀ ＶＰ］ ＸＵ＠Ｘ＠Ｒ＠ｂ＾ ＠ＶＵ＠Ｒ｀ Ｕ

＼ｏ＠］ Ｕ＠＼^ Ｓｃ ｂ＠^ Ｑ｀ ＰｂＸｂ ｌ ａ ｏ＠ＷＰ＠＿Ｕ］ ａ ＸＵＹＬ＠＿^ ａ Ｚ＾ ［ ｌ Ｚｃ

＠ａ ｇ ＸｂＰｎｂａ ｏ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｀ ＼Ｘ［ ｌ ｆ ＰＮ＠＝Ｕ＠ＷＰｉ Ｘｉ Ｕ］ ｋ＠Ｘ

＠Ｘ］ ｂＵ｀ Ｕａ ｋ＠ａＰ＼^ Ｓ＾ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠［ Ｘ

ｆ ＰＬ＠＼^ ＶＵｂ＠Ｑｋｂ ｌ ＠＿` Ｘｇ Ｘ］ Ｕ］ ＠ｃ ｉ Ｕ｀ Ｑ＠ＵＳ＾ ＠Ｘ＼ｃ ｉ Ｕａ ｂＲｃ Ｌ

＠^ ａ ｂＰＲｈＵ＼ｃ ａ ｏ＠ＱＵＷ＠＿` Ｘａ ＼^ ｂ ｀ ＰＮ－Ｃａ ｂ ｀ Ｐ］ Ｕ］ ＸＵ＠ｍｂ＾ Ｙ＠

］ Ｕ＾ ＿` ＵＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂＸ＠^ ＱＵａ＿ＵｇＸＲＰＵｂａ ｏ＠Ｘ］ ａ ｂＸｂｃ ｂ ＾ ＼＠Ｑ



 

  

ＵＷＲＵａ ｂ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ Ｘｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］

Ｐ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ＠？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ］ ＾ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼

＠Ｘ［ Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ＠ｂ＾ ［ ｌ Ｚ＾ ＠＿^ ＠ａ

ｃ Ｔｃ＠ＨＲ＠＿^ ｀ ｏＴＺＵ＠^ ａ ＾ Ｑ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＸＷＲ＾ Ｔａ ｂＲＰＩ Ｌ＠Ｘ＠［ Ｘｈ ｌ

＠＿` Ｘ＠］ Ｐ［ Ｘｇ ＸＸ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ Ｚ＾ Ｓ＾ ＠ａ ＾ ａ ｂＰＲＰ＠ＸＷ＠ａ ［ ＵＴｃ ｎ ｉ

Ｘｅ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＸｅ＠ｄＰＺｂ ＾ ＲＺ＠ＰＩ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｕ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂ

ＲＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ［

＠ＱＩ ＠^ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸＵ＠ａＲＵＴＵ］ ＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］

Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＲ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂ ｌ ＠Ｘｅ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠ＲａＵ＼Ｘ＠Ｔ＾ ａ ｂ ｃ＿

］ ｋ＼Ｘ＠ａ ｀ ＵＴａ ｂＲＰ＼Ｘ［ ＠ＲＩ ＠Ｘａ ｂＵｇＵ］ ＸＵ＠ｃ ａ ｂＰ］ ＾ Ｒ［ Ｕ］ ］ ｋ ｅ＠

ＷＰＺ＾ ］ ＾ ＼＠ａ ｀ ＾ Ｚ＾ Ｒ＠ａ＠＼^ ＼Ｕ］ ｂＰ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｘｅ

＠ＸＷＲＵａ ｂＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＮ－７

ＰＺ＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］ ］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠` ＰＷｋａ

ＺＸＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿` Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ ＾ ＲＺＵ＠

ＴＵ［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ ＰｂＵ［ ｌ ａ ｂＲｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏＵｂＬ＠Ｚ

ＰＺＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ＠ａ ＾ ａ ［ ｃ ＶＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ｀ ＮＩ ＠＼

＾ Ｓｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠ｂＰＺＶＵ

＠ＷＰ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＸＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｈ＾ ｀

ＳＰ］ ｋ＠＼Ｘ［ Ｘｆ ＸＸＬ＠ＶＸ［ Ｘｉ ］ ＾ ＭｍＺａ＿［ ｃ ＰｂＰｆ Ｘ＾ ］ ］ ｋＵ＠^ ｀ ＳＰ］

ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｘ＠＿` ＮＩ ＠＿^ ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＼ｃ＠＼Ｕａｂ

ｃ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ＠Ｘ＼Ｕｎ

ｉ Ｘｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ При наличии данных о 

преднамеренности отсутствия лица в месте постоянного жительства (лицо 

скрывается от возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в связи с 

совершенным преступлением) суд должен воздерживаться от признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 

ＱＮ＠２＠ａ ［ ｃ ｇ ＰＵ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴ

Ｐ］ Ｘ］ Ｐ＠３＠ｃ ｇＰａ ｂ ］ ＸＺＰ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ ａ ＺＸｅ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾ ｈＵ］ ＸＹ

＠Ｒ＠＼ＵａｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＶＸＲＰ］ Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＸＷＲＵ

ａ ｂ ］ ＾ ａ ｂＸ＠ＵＳ＾ ＠＼Ｕａ ｂＰ＠＿` ＵＱｋＲＰ］ Ｘｏ＠Ｒ＾ Ｗ］ ＸＺＰＵｂ＠ｎ｀ ＸＴＸ



 

  

ｇＵａ ＺＰｏ＠］ Ｕ＾ ＿` ＵＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂ ｌ Ｌ＠＿^ ａ ［ ＵＴａ ｂＲＸｏ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｂ ＾ ｀

＾ Ｙ＠＼^ ＶＵｂ＠ａｂＰｂ ｌ ＠ｃ ｉ Ｕ＼［ Ｕ］ ＸＵ＠＿` ＰＲ＠Ｔ｀ ｃ ＳＸｅ＠ｃ ｇＰａ ｂ ］ Ｘ

Ｚ＾ Ｒ＠＿` ＰＲ＾ ＾ ｂ ］ ＾ ｈＵ］ ＸＹＮ＠ＢＰＺＬ＠Ｚ｀ ＵＴＸｂ ＾ ｀ ｋ＠］ Ｕ＠Ｘ＼Ｕｎｂ＠

Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂＸ＠＿^ ［ ｃ ｇ Ｘｂ ｌ ＠ａ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠＿`

Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＸＹａ ｏ＠Ｘ＼＠Ｔ＾ ［ Ｓ［ ＠ａ ＾ ａ ｂ ＾ ｏ ｉ ＸＵ＠］ Ｐ＠ＸＶＴＸＲＵ］ ＸＸ＠

Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠］ Ｕｂ ｀ ｃ Ｔ＾ ａ ＿^ ａ ＾ Ｑ］ ｋＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠＿Ｕ｀ Ｕａ ｂＰｎｂ＠＿

＾ ［ ｃ ｇ Ｐｂ ｌ ＠^ ｂ＠］ ＵＳ＾ ＠＿` Ｘｇ ＸｂＰｎ ｉ ＵＵａ ｏ＠Ｘ＼＠ａ ＾ ＴＵ｀ ＶＰ］ ＸＵ＠

Ｘ＠Ｒ＠ｂ＾ ＠ＶＵ＠Ｒ｀ Ｕ＼ｏ＠］ Ｕ＠＼^ Ｓｃ ｂ ＠^ Ｑ｀ ＰｂＸｂ ｌ ａ ｏ＠ＷＰ＠＿Ｕ］ ａ Ｘ

ＵＹＬ＠＿^ ａ Ｚ＾ ［ ｌ Ｚｃ＠ａ ｇ ＸｂＰｎｂａ ｏ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘ＼Ｘ＠Ｚ＾ ｀ ＼Ｘ［ ｌ ｆ ＰＮ＠

＝Ｕ＠ＷＰｉ Ｘｉ Ｕ］ ｋ＠Ｘ＠Ｘ］ ｂＵ｀ Ｕａ ｋ＠ａＰ＼^ Ｓ＾ ＠Ｔ［ ＸｂＵ［ ｌ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ

ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＬ＠＼^ ＶＵｂ＠Ｑｋｂ ｌ ＠＿` Ｘｇ Ｘ］ Ｕ］ ＠ｃ ｉ Ｕ｀ Ｑ＠Ｕ

Ｓ＾ ＠Ｘ＼ｃ ｉ Ｕａ ｂＲｃ Ｌ＠^ ａ ｂＰＲｈＵ＼ｃ ａ ｏ＠ＱＵＷ＠＿` Ｘａ ＼^ ｂ ｀ ＰＮ－Ｃａ ｂ

｀ Ｐ］ Ｕ］ ＸＵ＠ｍｂ＾ Ｙ＠］ Ｕ＾ ＿` ＵＴＵ［ Ｕ］ ］ ＾ ａ ｂＸ＠^ ＱＵａ＿ＵｇＸＲＰＵｂａ ｏ

＠Ｘ］ ａ ｂＸｂｃ ｂ ＾ ＼＠ＱＵＷＲＵａ ｂ ］ ＾ Ｓ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸｏ＠Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ

］ Ｘｏ＠Ｓ｀ ＰＶＴＰ］ Ｘ］ Ｐ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼Ｎ＠？` ＸＷ］ Ｐ］ ＸＵ＠ＱＵＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＠

＾ ｂａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼＠Ｘ［ Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼＠Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］

＾ ＠ｂ＾ ［ ｌ Ｚ＾ ＠＿^ ＠ａ ｃ Ｔｃ＠ＨＲ＠＿^ ｀ ｏＴＺＵ＠^ ａ ＾ Ｑ＾ Ｓ＾ ＠＿` ＾ ＸＷＲ＾ Ｔ

ａ ｂＲＰＩ Ｌ＠Ｘ＠［ Ｘｈ ｌ ＠＿` Ｘ＠］ Ｐ［ Ｘｇ ＸＸ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ Ｚ＾ Ｓ＾ ＠ａ ＾ ａ ｂＰ

ＲＰ＠ＸＷ＠ａ ［ ＵＴｃ ｎ ｉ Ｘｅ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＸｅ＠ｄＰＺｂ＾ ＲＺ＠ＰＩ ＠Ｔ［ ＸｂＵ

［ ｌ ］ ＾ Ｕ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｒ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠＿^ ａ ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ

＾ ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ［ ＠ＱＩ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲＸＵ＠ａＲＵＴＵ］ ＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ

＠ＵＳ＾ ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＲ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂ ｌ ＠Ｘｅ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ

＠ＲａＵ＼Ｘ＠Ｔ＾ ａ ｂｃ＿］ ｋ＼Ｘ＠ａ ｀ ＵＴａ ｂＲＰ＼Ｘ［ ＠ＲＩ ＠Ｘａ ｂＵｇＵ］ ＸＵ＠ｃ

ａ ｂＰ］ ＾ Ｒ［ Ｕ］ ］ ｋ ｅ＠ＷＰＺ＾ ］ ＾ ＼＠ａ ｀ ＾ Ｚ＾ Ｒ＠ａ＠＼^ ＼Ｕ］ ｂＰ＠＿^ ［ ｃ ｇＵ

］ Ｘｏ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｘｅ＠ＸＷＲＵａ ｂＸＹ＠^ ＠＼ＵａｂＵ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠ＴＰ

］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＮ－７ＰＺ＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］

］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠` ＰＷｋａ ＺＸＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿`

Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ ＾ ＲＺＵ＠ＴＵ［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ ＰｂＵ［ ｌ ａ ｂＲ

ｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏＵｂＬ＠ＺＰＺＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ＠ａ ＾ ａ ［ ｃ Ｖ

ＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ｀ ＮＩ ＠＼^ Ｓｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ



 

  

ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠ｂＰＺＶＵ＠ＷＰ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＸＵ＠^ ｀

ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｈ＾ ｀ ＳＰ］ ｋ＠＼Ｘ［ Ｘｆ ＸＸＬ＠ＶＸ［ Ｘｉ ］ ＾ ＭｍＺａ＿［ ｃ ＰｂＰ

ｆ Ｘ＾ ］ ］ ｋＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｘ＠＿` ＮＩ ＠＿^ ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷ

ＲＵａ ｂ ］ ＾ ＼ｃ＠＼Ｕａ ｂｃ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ

ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ При наличии 

данных о преднамеренности отсутствия лица в месте постоянного жительства 

(лицо скрывается от возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в 

связи с совершенным преступлением) суд должен воздерживаться от признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 
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ＲＵａ ｂ ］ ＾ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｘ＼＠Ｘ［ Ｘ＠^ Ｑｊ ｏＲ［ Ｕ］ ＸＵ＠ｃ＼Ｕ｀ ｈＸ＼＠

Ｒ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ＠ｂ＾ ［ ｌ Ｚ＾ ＠＿^ ＠ａ ｃ Ｔｃ＠ＨＲ＠＿^ ｀ ｏＴＺＵ＠^ ａ ＾ Ｑ＾ Ｓ＾ ＠＿

｀ ＾ ＸＷＲ＾ Ｔａ ｂＲＰＩ Ｌ＠Ｘ＠［ Ｘｈ ｌ ＠＿` Ｘ＠］ Ｐ［ Ｘｇ ＸＸ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ Ｚ＾ Ｓ

＾ ＠ａ ＾ ａ ｂＰＲＰ＠ＸＷ＠ａ ［ ＵＴｃ ｎ ｉ Ｘｅ＠ｎ｀ ＸＴＸｇＵａ ＺＸｅ＠ｄＰＺｂ＾ ＲＺ＠Ｐ
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ｂ ＾ ｏ ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ［ ＠ＱＩ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂ ａ ｂＲＸＵ＠ａＲＵＴＵ］ ＸＹ＠

＾ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠ＵＳ＾ ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴＵ］ Ｘｏ＠Ｘ＠］ ＵＲ＾ Ｗ＼^ Ｖ］ ＾ ａ ｂ ｌ ＠Ｘｅ＠＿^

［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠ＲａＵ＼Ｘ＠Ｔ＾ ａ ｂ ｃ＿］ ｋ＼Ｘ＠ａ ｀ ＵＴａ ｂＲＰ＼Ｘ［ ＠ＲＩ ＠Ｘａ ｂＵ

ｇＵ］ ＸＵ＠ｃ ａ ｂＰ］ ＾ Ｒ［ Ｕ］ ］ ｋ ｅ＠ＷＰＺ＾ ］ ＾ ＼＠ａ ｀ ＾ Ｚ＾ Ｒ＠ａ＠＼^ ＼Ｕ］ ｂＰ

＠＿^ ［ ｃ ｇＵ］ Ｘｏ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｘｅ＠ＸＷＲＵａ ｂＸＹ＠^ ＠＼Ｕａ ｂＵ＠］ Ｐｅ ＾ ＶＴ

Ｕ］ Ｘｏ＠ＴＰ］ ］ ＾ Ｓ＾ ＠［ Ｘｆ ＰＮ－７ＰＺ＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ

｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］ ］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠` ＰＷｋａ ＺＸＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａ

ｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿` Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ ＾ ＲＺＵ＠ＴＵ［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ Ｐ

ｂＵ［ ｌ ａ ｂＲｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏＵｂＬ＠ＺＰＺＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ

＠ａ ＾ ａ ［ ｃ ＶＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ｀ ＮＩ ＠＼^ Ｓｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂ

ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠ｂＰＺＶＵ＠ＷＰ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ
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Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷＲＵａ ｂ］ ＾ ＼ｃ＠＼Ｕａ ｂｃ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂ

ａ ｃ ｂ ａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ 

При наличии данных о преднамеренности отсутствия лица в месте постоянного 

жительства (лицо скрывается от возмещения причиненного ущерба, уплаты 

алиментов, в связи с совершенным преступлением) суд должен воздерживаться 

от признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим. 

７ＰＺ＾ ］ ＠］ Ｕ＠^ ＱｏＷｋＲＰＵｂ＠ＷＰＸ］ ｂＵ｀ Ｕａ ＾ ＲＰ］ ］ ｋ ｅ＠［ Ｘｆ ＠

｀ ＰＷｋａ ＺＸＲＰｂ ｌ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ Ｎ＠Ａｃ Ｔ ｌ ｏ＠＿` Ｘ＠＿^ ＴＳ＾ ｂ

＾ ＲＺＵ＠ＴＵ［ Ｐ＠Ｚ＠ａ ｃ ＴＵＱ］ ＾ ＼ｃ ＠` ＰＷＱＸ｀ ＰｂＵ［ ｌ ａ ｂＲｃ＠Ｒｋｏａ ］ ｏ

ＵｂＬ＠ＺＰＺＸＵ＠［ Ｘｆ Ｐ＠Ｈ｀ ＾ Ｔａ ｂＲＵ］ ］ ＸＺＸＬ＠ａ ＾ ａ ［ ｃ ＶＸＲｆ ｋ＠Ｘ＠Ｔ

｀ ＮＩ ＠＼^ Ｓｃ ｂ＠ＴＰｂ ｌ ＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏ ＠^ Ｑ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ Ｕ＼Ｌ＠Ｐ＠

ｂＰＺＶＵ＠ＷＰ＿` ＰｈＸＲＰＵｂ＠ａ ＾ ＾ ｂＲＵｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＸＵ＠^ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ Ｘ

Ｘ＠Ｈ＾ ｀ ＳＰ］ ｋ＠＼Ｘ［ Ｘｆ ＸＸＬ＠ＶＸ［ Ｘｉ ］ ＾ ＭｍＺａ＿［ ｃ ＰｂＰｆ Ｘ＾ ］ ］ ｋＵ＠

＾ ｀ ＳＰ］ ＸＷＰｆ ＸＸ＠Ｘ＠＿` ＮＩ ＠＿^ ＠＿^ ａ ［ ＵＴ］ Ｕ＼ｃ Ｌ＠ＸＷＲＵａ ｂ ］ ＾ ＼ｃ

＠＼Ｕａ ｂｃ＠ＶＸｂＵ［ ｌ ａ ｂＲＰ＠Ｘ＠` ＰＱ＾ ｂｋ ＠^ ｂ ａ ｃ ｂａ ｂＲｃ ｎ ｉ ＵＳ＾ ＠^ Ｑ

＠Ｘ＼Ｕｎ ｉ Ｘｅ ａ ｏ ＠^ ＠］ Ｕ＼＠ａＲＵＴＵ］ Ｘｏｅ Ｎ При наличии данных о 

преднамеренности отсутствия лица в месте постоянного жительства (лицо 

скрывается от возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в связи с 

совершенным преступлением) суд должен воздерживаться от признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 

2. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Суд может 

признать лицо безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте 

его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания. Существует 

три мнения об основаниях признания гражданина безвестно отсутствующим. 

Одни авторы в основу такого признания кладут презумпцию смерти 

гражданина1, с чем трудно согласиться, ибо при этом стирается грань между 

признанием лица безвестно отсутствующим и объявлением его умершим и 

                                                 
1 См.: С.П. Гришаев, Гражданское право.- М., 1998.- С. 34 



 

  

необъяснимы различия в правовых последствиях, которые наступают в каждом 

из данных случаев. 

Другие авторы считают основой безвестного отсутствия презумпцию 

жизни, ибо нет достаточных оснований предполагать, что гражданина нет в 

живых2. Наиболее рациональной и обоснованной следует признать позицию 

тех авторов, которые полагают, что при признании гражданина безвестно 

отсутствующим не заложена ни та, ни другая презумпция, а констатируется 

лишь факт невозможности решения вопроса о жизни или смерти3.  

Исчисление срока отсутствия данных о месте пребывания лица в месте 

его жительства начинается со дня получения последних сведений о нем. При 

невозможности установить день получения этих сведений, началом исчисления 

срока считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности 

установить этот месяц – первое января следующего года. 

Признание лица безвестно отсутствующим влечет определенные 

правовые последствия. Его имущество при необходимости постоянного 

управления им по решению суда передается лицу, которое определяется 

органом опеки и попечительства и действует на основании договора о 

доверительном управлении, заключенного с этим органом. Из этого имущества 

выделяется содержание гражданам, находящимся на иждивении безвестно 

отсутствующего, и погашается задолженность его по другим обязательствам. 

Иждивенцы безвестно отсутствующего приобретают право на получение 

пенсий по случаю потери кормильца в соответствии с пенсионным 

законодательством. Прекращается договор поручения, участником которого 

был безвестно отсутствующий, а также действие доверенности, выданной им 

или ему. Супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, вправе 

расторгнуть с ним брак в упрощенном порядке. 

В случае явки или обнаружения места пребывания лица, признанного 

безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о таком признании. На 
                                                 
2 См: А.К.Юрченко, Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву.- М., 1954.- С. 21. 
3 См: Гражданское право ( Под редакцией проф. Ю.К.Толстого, ч. 1- Л., 1996.- С. 102. 



 

  

основании решения суда отменяется управление имуществом этого 

гражданина. Прекращаются и другие юридические отношения, возникшие из 

факта признания гражданина безвестно отсутствующим. 

3. Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет. Признание 

безвестно отсутствующим, предшествующее объявлению умершим, 

необязательно. Поэтому по истечению пяти лет со дня получения последних 

сведений о месте пребывания данного лица и наличии оснований предполагать 

его смерть оно может быть сразу объявлено умершим. 

Вышеуказанный трехлетний срок сокращается: а) до шести месяцев, если 

гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая (например, при исчезновении геологической группы, работавшей в 

непосредственной близости к кратеру вулкана после начала его извержения). 

Срок исчисляется со дня несчастного случая; б) до двух лет, если лицо пропало 

без вести в связи с военными действиями. Срок исчисляется со дня окончания 

военных действий.  

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 основания предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

Объявление лица умершим, основанное на презумпции его смерти, 

является юридическим фактом, влекущим такие же последствия, какие 

наступают в случае смерти. 

Существуют разные мнения о влиянии объявления гражданина умершим 

на его правоспособность. Одни авторы считают, что при объявлении человека 

умершим прекращается его правоспособность, аргументируемая тем, что 



 

  

правовые последствия в таком случае те же, что и в случае смерти1. 

Сторонники другой точки зрения считают правоспособность неотделимой от 

самого человека и поэтому одно лишь предположение о смерти не может 

прекратить правоспособности2. 

Тот факт, что лицо, объявленное умершим, может явиться, вследствие 

чего решение суда об объявлении умершим должно быть отменено, 

свидетельствует в пользу второй точки зрения. Когда лицо, объявленное 

умершим, в действительности живо, юридические последствия объявления его 

умершим действуют там, где нет сведений о том, что данное лицо живо. 

Однако если гражданин, объявленный умершим, будучи в действительности 

живым, совершил юридически значимые действия, они считаются 

действительными, т.е. его правоспособность сохраняется там, где неизвестно 

об объявлении его умершим. 

Объявление гражданина умершим влечет за собой следующие правовые 

последствия: 1) иждивенцы приобретают право на получение пенсий и 

пособий; 2) открывается наследство; 3) прекращается брак с лицом, 

объявленным умершим (без вынесения специального решения о прекращении 

брака); 4) прекращаются обязательства, которые носят личный характер. 

Предположение о смерти лица, объявленного умершим, опровергается в 

случае его явки или обнаружения места пребывания. В этом случае суд 

отменяет решение об объявлении данного гражданина умершим, это является 

основанием для аннулирования записи о смерти в книге записей актов 

гражданского состояния. 

Брак гражданина, ранее объявленного умершим, восстанавливается по 

совместному заявлению супругов, если другой супруг не вступил в новый брак. 

Гражданин независимо от времени своей явки вправе потребовать от 

любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 

перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим (прежде всего 

                                                 
1 См: Е.А.Суханов, Гражданское право, М., т. 1., 1998, С. 164. 
2 См: Ю.К.Толстой, А.П.Сергеева, Гражданское право, ч.1., С-П, 1996, С. 103-104. 



 

  

это касается наследников), за исключением денег и ценных бумаг на 

предъявителя. 

Лицам, 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, жив. При невозможности возврата такого имущества в натуре 

возмещается его стоимость. 

От объявления гражданина умершим следует отличать установление в 

судебном порядке факта смерти. Такая необходимость возникает, когда 

имеются доказательства наступления смерти лица в определенное время и при 

определенных обстоятельствах, а орган ЗАГС отказывает в регистрации 

смерти. В этом случае не нужны сроки, предусмотренные для объявления лица 

умершим. Заинтересованные лица могут в любое время обратиться с 

соответствующим заявлением в суд. Решение суда об установлении факта 

смерти служит основанием для регистрации смерти в органах ЗАГС. 

Акты гражданского состояния. 

Актами гражданского состояния называются юридические факты, 

которые согласно закону подлежат регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). Перечень обстоятельств, которым придается 

значение при записи актов гражданского состояния: события – рождение и 

смерть; действия – заключение и расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени. 

C вышеперечисленными фактами закон связывает правовое положение 

гражданина в обществе и семье. Так, с фактами рождения и смерти связано 

возникновение и прекращение гражданской правоспособности, с момента 

рождения исчисляется возраст, необходимый для приобретения частичной и 

полной дееспособности. С фактом смерти связано прекращение 

дееспособности. 

Регистрация актов гражданского состояния производится органами 

ЗАГСА путем внесения соответствующих записей в книгу регистрации актов 



 

  

гражданского состояния (актовые книги) и выдачи свидетельств на основании 

этих записей. При регистрации актов гражданского состояния должны быть 

представлены документы, подтверждающие факты, которые подлежат 

регистрации, а также документы, удостоверяющие личность заявителя. 

Актовые записи являются бесспорными доказательствами удостоверенных ими 

фактов, пока не будут опровергнуты в судебном порядке. 

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 

производится самими органами ЗАГСА, при наличии достаточных оснований и 

отсутствии спора заинтересованными лицами. 

При споре между заинтересованными лицами либо отказе органа ЗАГСА 

в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. Аннулирование 

записей актов гражданского состояния и их восстановление производится 

органом ЗАГСА на основании решения суда, вынесенного в порядке особого 

производства. 

 

§ 2. Юридические лица. 

Понятие юридического лица. 

1. Вторую крупную группу субъектов гражданского права составляют 

юридические лица. Для уяснения понятия юридического лица большое 

значение имеют цели создания и признаки этого субъекта гражданских 

правоотношений. В силу исторического развития основными целями создания 

юридических лиц являются: 

1) обособление определенной имущественной массы и включение ее в 

гражданский оборот; в хозяйственных (торговых) обществах оно достигает 

наивысшего развития, позволяя сконцентрировать в одних руках разрозненные 

капиталы, дающие в хозяйственной деятельности каждый в отдельности 

небольшой эффект; в результате централизации капиталов создается 

возможность решения крупных хозяйственных задач; 

2) ограничение предпринимательского риска (наивысшего развития 

достигло в акционерных обществах, где акционеры и акционерные общества 



 

  

взаимно несут ответственности по обязательствам друг друга, риск акционера 

ограничивается стоимостью его акций); 

3) оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) 

законных интересов различного рода как в имущественной, так и в 

нематериальной сферах (например, извлечение прибыли – в коммерческих 

юридических лицах, коллективные культовые мероприятия – в религиозных 

организациях). Цель юридического лица должна быть легальной и 

удовлетворять требованиям, предъявляемым к осуществлению субъективных 

гражданских прав. 

Через выделение основной экономической и правовой цели данного 

института должно выводиться понятие юридического лица. Примечательно, 

что гражданское законодательство большинства зарубежных стран либо 

вообще не дает определения юридического лица, либо ограничивается самыми 

обычными и краткими формулировками. Так, к примеру,   в современном 

отечественном законодательстве содержится следующее определение: 

юридическое лицо – это 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. 

Цивилистическая наука выделяет следующие признаки юридического 

лица: 

1) организационное единство, отражающее: а) наличие системы 

существенных социальных взаимосвязей, посредством которых люди 

объединяются в одно целое; б) наличие внутренней структурной 

функциональной дифференциации; в) наличие определенной цели образования 

и функционирования; 

2) обладание обособленным имуществом (экономический признак); 

3) материально-правовой признак, означающий способность 

самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени, т.е. 



 

  

способность от своего имени приобретать, иметь и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а 

также самостоятельно нести имущественную ответственность по своим 

обязательствам; 

4) способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, 

хозяйственном суде (процессуально-правовой признак). 

Эти признаки определяются действующим законодательством и 

закрепляются в учредительных документах юридического лица. 

Таким образом, при создании юридического лица в целях, о которых 

было сказано выше, объединяется трудовой коллектив, который в зависимости 

от конкретных задач и ряда других факторов дифференцируется по 

структурным подразделениям (специалисты, отделы, управления и т.п.) с 

различными функциями и возглавляется руководящим органом. В качестве 

материальной базы деятельности этого социального образования выступает 

обособленное имущество, принадлежащее ему на праве собственности либо 

ином допускаемом вещном праве, отражаемое в самостоятельном балансе 

(смете). 

Организационное единство, обеспечивающее стабильное существование 

юридического лица, формирование и выражение вовне его автономной воли, а 

также имущественная обособленность, обеспечивающая имущественную 

самостоятельность, создают необходимые предпосылки для самостоятельного 

участия в гражданском обороте. Содержание понятия «имущество», 

включающее в себя наряду с комплексом материальных благ имущественные 

права и имущественные обязанности, объясняет оба элемента материально-

правового признака юридического лица.  

Наряду с имущественными отношениями в предмет гражданского права 

входят личные неимущественные отношения, а участники гражданского 

оборота могут иметь (приобретать и осуществлять) как имущественные, так и 

личные неимущественные права, и, следовательно, нести соответствующие 

обязанности. В случае нарушения чужих прав и (или) неисполнения или 



 

  

ненадлежащего исполнения своих обязанностей юридическое лицо несет 

гражданско-правовую ответственность, которой независимо от характера 

правонарушения свойственен имущественный характер. 

Процесс есть форма существования материального права. Следовательно, 

самостоятельная имущественная ответственность в гражданском праве 

отражается в гражданском процессе в способности юридического лица 

выступать ответчиком в суде. Субъективное гражданское право, носителем 

которого является юридическое лицо, включает в себя, как один из элементов, 

возможность использовать предоставленные ему меры правоохранительного 

характера, в том числе возможность обращения к компетентным 

(государственным или общественным органам) с требованием о защите права. 

Следовательно, юридическое лицо может выступать в суде истцом. 

Все эти признаки должны быть отражены в учредительных документах. 

Современное гражданское законодательство включает в это понятие в 

различных комбинациях устав, учредительный договор, общее положение. 

Устав является статутным документом, т.е. определяющим правовое 

положение юридического лица. Он утверждается учредителями последнего. 

Учредительный договор относится к договорной группе обязательств по 

совместной деятельности, разновидности организационных договоров. В нем 

определяются права и обязанности учредителей по отношению друг другу, 

третьим лицам и будущему юридическому лицу по поводу создания этого 

юридического лица. Учредительный договор заключается учредителями 

юридического лица. Гражданский кодекс определяет обязательное содержание 

учредительных документов для юридических лиц. 

2. Юридическое лицо, будучи сложным образованием, объединяющим 

людей (иногда в весьма большом количестве) в единое целое, признаваемым 

законом единым субъектом гражданского права, вызвало к жизни значительное 

число концепций, стремящихся раскрыть его природу и содержание. 

Для советского периода нашей страны наиболее плодотворным временем 

уяснения сущности юридического лица была середина XX века. Наибольшую 



 

  

сложность представляло обоснование правосубъектности государственных 

юридических лиц. Каждое из них обладало имуществом, принадлежащим на 

праве собственности государству, и одновременно выступало в гражданском 

обороте, заключая и исполняя сделки с другим государственным юридическим 

лицом, также базирующемся на государственной собственности. Возникал 

вопрос – чью же волю выражают такие субъекты, какой людской субстрат 

стоит за каждым из них? По «теории государства», сформулированной 

С.И.Аскназием1, за государственным юридическим лицом стоит само 

государство, действующее на конкретном участке хозяйственной деятельности. 

Такая трактовка критиковалась: получалось, что государство вступает в 

правовые отношения само с собой. 

От подобного недостатка свободна «теория директора», обоснованная 

Ю.К.Толстым2. Согласно этой концепции, волю юридического лица выражает 

директор предприятия, он выступает от имени юридического лица и, 

следовательно, представляет собой суть юридической личности и 

государственного предприятия. Критика видела недостатки этой теории в 

умалении роли трудового коллектива, стоящего за юридическим лицом. 

Наибольшее признание получила «теория коллектива», родоначальником 

которой был академик А.В.Венедиктов1. По его мнению, за государственным 

юридическим лицом стоят два коллектива: а) весь народ в лице государства как 

единый собственник всего фонда государственной собственности и б) 

возглавляемый ответственным руководителем коллектив рабочих и служащих 

данного юридического лица. 

В отличие от изложенных «теория социальной реальности», впервые 

сформулированная Д.М.Генкиным2 (этой теории придерживался и 

Б.Б.Черепахин), предлагала отказаться от поисков людского субстрата 

                                                 
1 См: С.И.Аскназий, Об основаниях правовых отношений между государственными социалистическими 
организациями, //Учёные записки Ленинградского юридического института, Вып. 4, Л., 1947. 
2 См: Ю.К.Толстой. Содержание и гражданско- правовая защита права собственности в СССР.- Л., 1955.  
1 См: А.В.Венедиктов. Государственная социалистическая собственность.- М., 1948. 
2 См: Д.М.Генкин. Значение применения института юридической личности во внутреннем и внешнем 
товарообороте СССР. // Сб. научных трудов Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Вып. 4, 
1955; Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридических лиц // Правоведение., 1959, №2 



 

  

юридического лица, а исходить из того факта действительности, что 

существование и развитие товарно-денежных отношений порождают реальную 

необходимость признания за коллективными образованиями людей 

возможности участия в гражданском обороте в качестве единых субъектов 

гражданского права – юридических лиц. Такое утверждение не вызывает 

возражений и признается представителями всех изложенных выше теорий. На 

вопрос о том, кто же стоит за фигурой юридического лица и чью волю, и чей 

интерес оно представляет, остается в данном случае без ответа. 

 

Правосубъектность юридических лиц. 

1. Участие в гражданских правоотношениях возможно лишь при наличии 

признаваемой и предоставляемой государством правосубъектности. 

Гражданский кодекс прямо указывает лишь на правоспособность юридических 

лиц. Однако из анализа юридических актов (в том числе ГК), и доктринальных 

исследований следует, что юридическое лицо, так же как и физическое, 

обладает правоспособностью, дееспособностью, деликтоспособностью, 

наименованием и местом нахождения. Представляется, что причины 

упрощенной формулировки ГК о правоспособности юридических лиц 

заключаются в следующем. Во-первых, некоторые цивилисты ставят знак 

равенства между правосубъектностью и правоспособностью1. Во-вторых, по 

общему правилу, право- и дееспособность юридического лица возникают 

одновременно (с возникновением самого юридического лица), прекращаются, 

как правило, одновременно (с прекращением деятельности юридического 

лица). Такой подход позволяет далее говорить об общей характеристике 

правосубъектности юридических лиц и в случае необходимости 

останавливаться на отдельных ее элементах. 

2. Объем правосубъектности юридического лица отличается от объема 

правосубъектности физического лица и государства. Юридическое лицо не 

может завещать свое имущество в отличие от физического лица, конфисковать 

                                                 
1 См: З.Г.Крылова, Э.П.Гаврилова, Российское гражданское право- М., 2001.- С. 27-28 



 

  

имущество за правонарушение в отличие от государства. Но одновременно ни 

физическое лицо, ни государство не могут, например, открыть свой филиал в 

отличие от юридического лица. Таким образом, специфика правосубъектности 

юридического лица определяется его сущностью как субъекта гражданских 

правоотношений. 

В отличие от физических лиц, правоспособность которых одинакова, 

юридические лица не равны в своей правосубъектности. Это неравенство имеет 

несколько аспектов. Физические лица могут иметь, приобретать и 

осуществлять любые незапрещенные законом гражданские права и создавать, 

нести и исполнять любые незапрещенные законом гражданские обязанности. 

Юридическое лицо может иметь гражданские права только соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах и 

нести гражданские обязанности только связанные с этой деятельностью. Таким 

образом, в рамках преемственности по отношению к действовавшему ранее 

гражданскому законодательству современный ГК сохраняет принцип целевой 

(специальной) правосубъектности в отличие от принципа общей 

правоспособности, распространяющегося на физические лица. 

Не равны правосубъектность коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. Некоммерческие юридические лица ограничены в праве 

осуществлять предпринимательскую деятельность: ее осуществление 

допустимо постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и ее характер должен соответствовать этим целям. Коммерческие 

юридические лица за небольшим исключением могут иметь гражданские права 

и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом. Значит ли это, что 

правосубъектность коммерческих лиц носит общий характер? 

Нельзя не отметить сложность и неоднозначность характеристики 

правосубъектности коммерческих юридических лиц. Кроме общих требований 

к осуществлению субъективных гражданских прав, распространяющихся и на 

коммерческие юридические лица, существуют требования ограничительного 



 

  

характера, относящиеся к юридическому лицу в целом или к конкретному виду 

его деятельности. 

По общему правилу, коммерческие юридические лица могут иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Но цели 

этой деятельности должны быть предусмотрены в учредительных документах. 

Кроме того, специальная правоспособность коммерческого юридического лица 

может быть основана на обязательном для нее предписании закона или может 

быть добровольно установлена для нее учредителями (участниками). 

Государственные унитарные предприятия имеют более узкую, чем прочие 

коммерческие организации, правосубъектность. Частные унитарные 

предприятия согласно своим уставам также могут осуществлять различные 

виды предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Законом 

могут быть предусмотрены иные виды организаций, имеющие более узкую, 

чем прочие коммерческие лица, правосубъектность 

Законом определяется перечень видов деятельности, которыми 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии), причем право осуществлять такую деятельность 

возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. Промежуточное положение занимает 

случай сужения на основе закона правосубъектности юридического лица в 

связи с выбором последним определенного вида деятельности. Так, банкам 

запрещено осуществлять операции по производству и торговле материальными 

ценностями, а также по страхованию всех видов, за исключением страхования 

валютных и кредитных рисков. Предметом непосредственной деятельности 

страховых организаций не может быть производственная, торгово-

посредническая и банковская деятельность. 



 

  

Различны предмет, цели, род деятельности различных юридических лиц в 

том виде, как они определены в учредительных документах, и таким образом, 

различна («специальная») их правосубъектность по отношению друг к другу. 

Существуют специальные требования к наименованию юридического 

лица. В отличие от физических лиц, обладающих правом на свободное 

передвижение, выбор места пребывания и места жительства, место нахождения 

юридического лица по общему правилу определяется местом его 

государственной регистрации. Место нахождения юридического лица должно 

указываться в его учредительных документах. 

Юридические лица создаются в определенных организационно-правовых 

формах, перечень которых установлен законом. Для коммерческих 

юридических лиц этот перечень закрытый, для некоммерческих – открытый. 

Принцип «замкнутости» соблюдается и в отдельных группах коммерческих 

юридических лиц: в ГК дан закрытый перечень хозяйственных обществ и 

товариществ; государственные и муниципальные предприятия создаются 

только в форме унитарных предприятий, инвестиционные фонды – только в 

форме акционерных обществ и ооо. 

В случае нарушения специальной правоспособности юридическое лицо 

несет ответственность, которая может быть предусмотрена законом или его 

учредительными документами и зависит от объема и характера 

правонарушения (разовая сделка или систематическая деятельность). 

Последствия таких нарушений весьма различны – от возможности признания 

сделки недействительной до отзыва лицензии и принудительной ликвидации 

юридического лица. 

3. По общему правилу юридическое лицо приобретает гражданские права 

и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. Органы 

юридического лица представляют собой его составную часть, и которые 

согласно имеющимся у них полномочий формируют и выражают волю 

юридического лица, руководят его деятельностью. Порядок назначения или 

избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными 



 

  

документами, порядок их деятельности – законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами. Органы юридического лица могут быть 

классифицированы по различным признакам, в частности: 1) по порядку 

формирования или способу приобретения полномочий – выборные (например, 

Совет директоров акционерного общества) и назначаемые (например, 

директор государственного унитарного предприятия); 2) по числу входящих в 

них, принимающих решение и несущих ответственность должностных лиц – 

единоличные (например, председатель Совета директоров акционерного 

общества) и коллегиальные (например, общее собрание акционеров в 

акционерном обществе); 3) по характеру полномочий и задач – руководящие 

(например, общее собрание акционеров в акционерном обществе) и иные 

структурные органы (например, кредитный комитет в коммерческом банке); 

4) по срокам деятельности – постоянные и временные (с ограниченным 

сроком деятельности – например, директор в акционерном обществе; 

периодической деятельности – например, общее собрание акционеров). 

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников или представителей, отличных от его органов и 

участников. 

4. Составной частью правосубъектности юридического лица выступает 

возможность создавать представительства и филиалы, которые являются не 

органами, а обособленными подразделениями юридического лица. 

«Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет их защиту». Филиалом является 

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в т.ч. функции 

представительства. 

Как следует из определений, представительство и филиал имеют много 

общих черт. И филиал, и представительство создаются самим юридическим 



 

  

лицом; в учредительных документах должны быть указаны реквизиты 

создавшего их юридического лица, в связи с чем они, так же как и юридическое 

лицо, приобретают и утрачивают свой статус с момента внесения 

соответствующих сведений в государственный реестр юридических лиц; 

наделяются создавшим их юридическим лицом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе юридического 

лица; действуют на основании утвержденных им положений; руководители 

представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 

основании его доверенности; ответственность за деятельность филиала и 

представительства несет создавшее их юридическое лицо. 

Филиалы и представительства следует отличать от представителей. Так 

как первые не являются субъектами гражданского права, они не могут 

выступать от имени других лиц. От имени юридического лица в качестве его 

представителя выступает руководитель филиала, руководитель 

представительства, полномочия которых оформляются выдаваемой 

юридическим лицом доверенностью и (или) фиксируются в положении об этом 

обособленном подразделении. 

Друг от друга филиалы и представительства отличаются своими 

функциями и их объемом. Последний больше у филиалов. Хотя «представление 

интересов» подразумевает совершение правовых действий, но они носят скорее 

организационный, административный, вспомогательный характер, а вести 

деятельность (всю или её часть), осуществляемую самим юридическим лицом, 

может только филиал. 

5. Юридические лица могут быть ограничены в правах только в случаях и 

в порядке, установленных законом.  

 

Индивидуализация юридического лица и результатов его 

деятельности. 

1. Для эффективности деятельности юридического лица важен не только 

его имущественный статус. Большое значение имеют средства 



 

  

индивидуализации юридического лица (наименование, место нахождения, 

деловая репутация), средства идентификации продукции, работ, услуг 

(товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара, реклама), средства, обеспечивающие автономию юридического лица 

(коммерческая и служебная тайна). 

Указанные элементы оцениваются как нематериальные активы 

юридического лица. Вместе с тем, с момента возникновения любого 

юридического лица у него появляются права на наименование, место 

нахождения, деловую репутацию. Права на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара возникают с момента регистрации 

в установленном порядке, а права на рекламу, коммерческую и служебную 

тайну – с момента наступления конкретных юридических фактов. Эти права 

регулируются Гражданским кодексом. 

2. Каждое юридическое лицо имеет свое наименование. Нормы, 

касающиеся регулирования права на наименование, закреплены в статьях 

Гражданского кодекса и специальных правовых актах, посвященных 

отдельным видам юридических лиц. 

В наименований содержатся указания на организационно-правовую 

форму и характер деятельности (для некоммерческих организаций, унитарных 

предприятий). В установленных законом случаях характер деятельности 

предусматривается и в наименовании коммерческих организаций, например 

для кредитной организации посредством использования слов «банк» или 

«небанковская кредитная организация». Другая существенная составная часть 

наименования – придуманное название, номер, имя и пр. 

Для наименования многих юридических лиц введены дополнительные 

требования к содержанию. Так, наименование полного товарищества включает 

обязательно имена (наименования) всех его участников с добавлением слова 

«компания», наименование унитарного предприятия - указание на 

собственника имущества. 

Юридические лица вправе иметь полное и сокращенное наименование. 



 

  

Регистрация наименования осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией самого юридического лица путем внесения 

данных о фирме в единый государственный реестр юридических лиц. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, имеет 

фирменное наименование (фирму), которое регистрируется в установленном 

порядке. Например, Центральный Банк Узбекистана обязан после рассмотрения 

заявления кредитной организации произвести регистрацию в Книге 

государственной регистрации кредитных организаций. 

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), 

наименования которых зарегистрированы в установленном порядке, имеют 

исключительное право его использования. Наименование указывается в 

учредительных документах, контрактах, деловой переписке, бланках, штампах, 

заявлениях, подаваемых в суд, а также в печати. Лица, неправомерно 

использующие чужое зарегистрированное наименование, по требованию 

обладателя права на него обязаны прекратить использование и возместить 

причиненные убытки. 

3. Правила об охране места нахождения юридического лица также 

содержатся в ГК и других правовых актах. Место нахождения юридического 

лица определяется местом его государственной регистрации, если в 

соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не 

установлено иное. Указанная норма вступает в силу с момента принятия закона 

о государственной регистрации юридических лиц. 

Право на определенное место нахождения возникает с момента создания 

юридического лица. Место нахождения используется законом для решения 

многих вопросов юридического характера. Место исполнения обязательства 

зависит иногда от места нахождения кредитора или должника. При 

неисполнении денежного обязательства ответственность в форме взыскания 

процентов определяется исходя из существующей в месте нахождения 

кредитора – юридического лица учетной ставки банковского процента. Если в 

договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в 



 

  

месте нахождения юридического лица, направившего оферту. Договором 

поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем 

(получателем) в месте нахождения поставщика. 

Учредитель (учредители) несет ответственность за ущерб, который 

может быть причинен третьим лицам ввиду недостоверности указанного в 

учредительных документах места нахождения коммерческой организации. 

Незаконное использование чужого зарегистрированного места 

нахождения в целях недобросовестной конкуренции является основанием для 

потерпевшего юридического лица требовать в судебном порядке запрета 

использования нарушителем зарегистрированного места нахождения и 

возмещения причиненных убытков. 

4. В Гражданском кодексе также определены Правила о деловой 

репутации юридического лица. Деловую репутацию можно определить как 

набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих 

контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников (для 

шоу-бизнеса) и персонифицируется среди других профессионалов в этой 

области деятельности. Право на деловую репутацию юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации юридического лица. 

Юридическому лицу дается возможность пользоваться сложившимися в 

обществе представлениями о себе в предпринимательской, общественной, 

иных сферах деятельности. Деловая репутация может быть вкладом 

товарищества в общее дело по договору простого товарищества. Деловая 

репутация правообладателя может быть предоставлена другому лицу 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока для 

использования в предпринимательской деятельности в комплексе с иными 

объектами и исключительными правами по договору франшизинга и 

концессии. 

Юридическое лицо может так же совершить определенные действия по 

поддержке и (или) изменению своей деловой репутации, в частности, путем 

корпоративной (нетоварной) рекламы о своей деятельности, заключения 



 

  

специальных договоров, направленных на создание, поддержание или 

изменение деловой репутации. Созданию позитивной деловой репутации 

косвенно способствует заключение договоров спонсорства и дарения в 

общеполезных целях (пожертвования), например, воспитательным, научным 

учреждениям, музеям, религиозным организациям. 

Нарушение деловой репутации происходит путем распространения 

ложных, неточных или искаженных сведений. Потерпевшее юридическое лицо 

вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих ложных 

сведений, а также возмещения убытков, причиненных их распространением. 

5. Товарный знак – это обозначение, способное отличать товары одних 

юридических лиц от однородных товаров других юридических и физических 

лиц. Хозяйствующим субъектам, основная деятельность которых состоит в 

оказании услуг, предоставлено право пользования знаками обслуживания. По 

правовому режиму они приравниваются к товарным знакам. Товарный знак и 

знак обслуживания представляют оригинальные словесный, изобразительный и 

другие символы или их комбинации, свидетельствующие о качестве товара 

(обслуживания), привлекающие клиента и информирующие его. 

Не разрешается использовать в качестве товарного знака (знака 

обслуживания) и его элементов, обозначения, являющиеся ложными или 

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его 

изготовителя, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали, тождественные или сходные до степени смешения их с 

товарными знаками других лиц, охраняемых без регистрации в силу 

международных договоров РУз. и по другим причинам. 

Право на товарный знак (знак обслуживания) возникает у юридического 

лица с момента регистрации в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания и удостоверяется свидетельством, выдаваемым 

Государственным патентным ведомством РУз. (Патентное ведомство). 

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая от даты 

поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия регистрации 



 

  

товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в 

течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет. 

Владельцу товарного знака принадлежит исключительное право 

пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его 

использование другими лицами, в том числе несанкционированное 

изготовление, применение, ввоза, продажи товарного знака или товара, 

обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени 

смешения, в отношении однородных товаров. Товарный знак применяется его 

владельцем на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) на упаковке, в 

рекламе. 

Товарный знак может быть уступлен владельцем по договору 

юридическому или физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в 

отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Право на 

использование товарного знака может быть предоставлено владельцем 

(лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. 

В случае незаконного использования товарного знака его владелец вправе 

требовать в судебном порядке удаления с товара или его упаковки незаконно 

используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени 

смешения; уничтожения изготовленных изображений товарного знака или 

обозначения, сходного с ним до степени смешения; публикации судебного 

решения в целях восстановления деловой репутации; взыскания причиненных 

убытков. 

6. Правовая охрана наименования места происхождения товара 

предусмотрена Законом РУз. Наименование места происхождения товара – это 

название страны, населенного пункта местности или другого географического 

объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями или людскими факторами 

либо природными условиями и людскими факторами одновременно. Примером 

такого рода являются чусткие ножи, хивинские ковры и пр. 



 

  

Правовая охрана таких объектов позволяет сохранить специфические 

свойства изделий, обусловленные их происхождением из определенной 

местности, поддерживать спрос на них на рынке и обеспечивать соответствие 

проставленного наименования места происхождения товарав 

действительности.  

Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает 

на основании его регистрации Патентным ведомством в Государственном 

реестре наименований мест происхождения товаров Республики Узбекистан. 

Заявителю выдается свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара, которое действует в течение десяти лет. Срок действия 

свидетельства может быть продлен каждый раз на десять лет. Право 

пользования этим же наименованием места происхождения товара, 

зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено 

любому другому юридическому или физическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю), находящемуся в том же географическом объекте и 

производящему товар с теми же свойствами. 

Использованием наименования места происхождения товара считается 

применение его на товаре, упаковке, в рекламе, счетах и иной документации, 

связанной с введением товара в хозяйственный оборот. Но обладатель 

свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование 

наименованием места происхождения товара другим лицам.  

Не допускается использование зарегистрированного наименования места 

происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при 

этом указывается: а) подлинное место происхождения товара, или б) 

наименование используется в переводе либо в сочетании с такими 

выражениями, как «род», «тип», «имитация», или в) используется сходное 

обозначение для однородных товаров, способное ввести потребителей в 

заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. 

В случае незаконного использования зарегистрированного наименования 

места происхождения товара или сходного с таким наименованием 



 

  

обозначения обладатель свидетельства на право пользования наименованием 

места происхождения товара вправе требовать: прекратить использование и 

удалить с товара или его упаковки незаконно используемое наименование 

места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени 

смешения; возместить причиненные убытки; опубликовать судебное решение в 

целях восстановления деловой репутации. 

7. Реклама – это информация об отдельных субъектах, их деятельности, 

объектах, доведенная путем популяризации в любой форме до неопределенного 

круга адресатов (иногда конкретных лиц) в целях наступления для 

рекламодателя конкретных правовых последствий. 

Не допускается не добросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 

ложная и скрытая реклама. 

Помимо этих общих требований к рекламе существуют специальные 

требования к рекламе в радио- и телепрограммах, периодических печатных 

изданиях, кино- и видеообслуживании, рекламе отдельных видов товаров, 

финансовых, страховых услуг и др. 

Реклама рассматривается как приглашение делать оферты, если иное 

прямо не указано в предложении. Реклама является также результатом 

интеллектуальной деятельности, относится, как правило, к объектам авторского 

права. В то же время юридическое лицо имеет право на рекламу, состоящее из 

правомочий на ее создание (изготовление) и пользование. Рекламодатель 

может осуществлять эти правомочия самостоятельно, например, через отделы 

по связи с общественностью. Возможна реализация права на рекламу с 

помощью третьих лиц – исполнителя и распространителя путем заключения с 

ними договора на выполнение (создание) рекламы, либо договора о 

распространении (уже имеющейся) рекламы, либо договора об организации 

рекламной компании, если предполагается длительное рекламирование в 

разных средствах массовой информации и разными способами. 



 

  

Неправомерное использование чужой рекламы дает рекламодателю 

возможность требовать в судебном порядке прекращения использования, 

изменения рекламы, взыскания причиненных убытков. 

8. Коммерческой или служебной тайной считается информация, 

отвечающая определенным признакам. Такая информация должна иметь 

действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании. Обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. 

К сведениям, которые не могут составлять коммерческую (служебную) 

тайну, относятся учредительные документы; документы, дающие право 

заниматься предпринимательской деятельностью; сведения по установленным 

формам отчетности финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Было бы правильно дифференцированно подходить к составу 

коммерческой тайны и выделять секреты производства или деятельности (ноу-

хау); конфиденциальные сведения о самом предпринимателе; 

конфиденциальные сведения о клиенте, контрагенте по договору и об иных 

связанных с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

субъектах и их операциях (действиях). К первой группе можно отнести 

технологию производства товаров, незапатентованные изобретения и пр. 

Вторая группа обычно включает сведения об источниках и объемах 

финансирования, социальных и управленческих конфликтах, расчеты цен, 

методы продажи товаров и др. Третью группу составляет конфиденциальная 

информация, которую обычно называют профессиональной, например тайна 

страхования для страховщика. 

Информация появляется у юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в силу договоров купли-продажи информации, договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ, создания ее силами коллектива 

этого юридического лица. Право на коммерческую (служебную) тайну 



 

  

возникает после распространения определенных сведений специального 

режима руководителем юридического лица. 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) – обладатель 

коммерческой (служебной) тайны вправе требовать от своих служащих, 

контрагентов, партнеров сохранения тайны, вправе установить порядок 

пользования, вправе предоставить соответствующую информацию (часть ее) на 

определенных условиях другим лицам, вправе снять конфиденциальность. 

Получение, использование, разглашение научно-технической, 

производственной или торговой информации, в том числе коммерческой 

тайны, без согласия ее владельца является проявлением недобросовестной 

конкуренции. Юридическое лицо, пострадавшее от этой формы 

недобросовестной конкуренции, вправе требовать в судебном порядке 

взыскания причиненных убытков. 

 

 

Общие положения о хозяйствующих субъектах 

Понятие и виды предприятий. Предприятие как самостоятельный 

хозяйственный субъект с правом юридического лица, который на основе 

использования имущества, принадлежащего ему на правах собственности или 

полного хозяйственного ведения, производит и продает или обменивает 

продукцию, выполняет работы, оказывает услуги, осуществляя свою 

деятельность в условиях самостоятельности и равноправия всех форм 

собственности. 

Главными задачами предприятия являются удовлетворение 

общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и обеспечение 

на этой основе социальных и экономических интересов членов трудового 

коллектива и собственника имущества предприятия. 

Предприятие вправе осуществлять любые виды хозяйственной 

деятельности, если они не противоречат законам Республики Узбекистан. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом 



 

  

особо, предприятие может заниматься только на основании специального 

разрешения. 

В соответствии с формами собственности, установленными Законом о 

собственности, могут действовать предприятия следующие видов: 

- основанные на частной собственности физических лиц; 

- основанные на ширкатной (коллективной) собственности – 

коллективные, семейные, махаллинские предприятия, производственные 

кооперативы, предприятия, принадлежащие обществам и товариществам, 

предприятия общественных и религиозных организаций, основанные на других 

формах коллективной собственности; 

- основанные на государственной собственности – государственные 

республиканские предприятия, государственные предприятия Республики 

Каракалпакстан, государственные межобластные, межрайонные, городские и 

другие виды предприятий; 

- основанные на смешанных формах собственности, 

межгосударственные, совместные и другие, основанные на полном или 

долевом участии различных форм собственности. 

Законодательством Республики Узбекистан допускается существование 

малых предприятий, а также арендных и других видов предприятий. 

Необходимо отметить, что предприятие (помимо унитарных предприятий) как 

таковое понятие экономическое. ГК РУз. не закрепляет правового механизма 

«предприятие-юридическое лицо», а также он в своих нормах предполагает, 

вернее даже предопределяет, что предприятиями могут быть все хозяйственные 

общества и товарищества.  

Создание предприятий. Предприятие может быть создано по решению 

собственника или уполномоченного им органа, предприятия, организации или 

по решению трудового коллектива, группы или отдельных учредителей; в 

результате выделения из состава действующих предприятий, организаций 

одного или нескольких структурных подразделений, по инициативе трудового 

коллектива указанного подразделения, но при условии, что на это имеется 



 

  

согласие собственника имущества и обеспечивается выполнение ранее 

принятых предприятием обязательств. 

Предприятие считается созданным и приобретает статус юридического 

лица с момента его государственной регистрации в органах власти и 

управления по месту нахождения, если иное не предусмотрено 

законодательством. Данные о регистрации в десятидневный срок сообщаются в 

уполномоченный государственный орган для включения в единый 

государственный реестр Республики. 

Для государственной регистрации предприятия представляются решение 

о его создании, устав и другие документы, которые предусматриваются 

специальным перечнем, определяемым Кабинетом Министров. 

Государственная регистрация должна быть произведена не позже 

определенного срока с момента подачи заявления. В случае необоснованного 

отказа в регистрации предприятия учредитель может обратиться в суд. Если 

суд признает отказ необоснованным, орган власти и управления привлекаются 

к материальной ответственности, размеры которой устанавливаются судом. 

Предприятиям предоставлено право создавать дочерние предприятия 

правом юридического лица, а также другие обособленные подразделения с 

правами открытия текущего и расчетного счетов и устанавливать положения о 

них. 

Предприятия могут на добровольных началах объединяться в 

хозяйственные ассоциации. 

Правовое положение арендных предприятий. В системе мер по 

совершенствованию производственных отношений и глубокому качественному 

обновлению производительных сил большое значение принадлежит аренде 

предприятий, которые создаются по решению не менее чем 2/3 голосов членов 

трудовых коллективов, предприятий, объединений. 

Арендное предприятие действует на основе устава, который 

утверждается общим собранием коллектива. Право юридического лица оно 

приобретает с момента регистрации в хокимияте. 



 

  

Арендное предприятие принимает на себя имущественные права и 

обязанности государственного предприятия, взятого им в аренду, но 

арендодатель может взять на себя полностью или частично погашение 

кредиторской задолженности предприятия. Не допускается принуждение к 

аренде излишних для арендатора объектов. 

Арендное предприятие может быть создано на основе аренды имущества 

производства цехов, отделений, ферм или других подразделений 

государственного предприятия. Оно создается с согласия соответствующего 

государственного предприятия (объединения). И договор аренды заключается с 

этим предприятием. 

Государственное предприятие может быть сдано в аренду в порядке 

конкурса, который объявляется государственным органом, обладающим правом 

сдачи в аренду имущества. В конкурсе могут участвовать трудовые коллективы 

государственных предприятий и их подразделений, смешанные коллективы, 

включающие и работников, не работающих на этих предприятиях, группы граждан, 

объединившихся в целях получения предприятия в аренду, кооперативы, другие 

предприятия, общественные организации. 

При прочих равных условиях преимущественное право на получение в 

аренду предприятия или его подразделения имеют трудовые коллективы. 

Свои предприятия сдавать в аренду вправе и общественные организации. 

Арендный подряд. На государственных, коллективных и общественных 

предприятиях может применяться внутрихозяйственный арендный подряд. 

Арендные коллективы государственного предприятия самостоятельно определяют 

формы и способы оплаты труда, распорядок рабочего времени, сменность работы, 

принимают решение о введении суммированного учета рабочего времени, 

устанавливают порядок представления выходных дней. Зачисление в состав 

арендного коллектива новых работников производится с согласия коллектива. 

В соответствии с договором арендного подряда коллектив принимает на 

себя обязанность произвести и передать предприятию либо по его указанию 



 

  

реализовать другим предприятиям или гражданам предусмотренную в договоре 

продукцию. 

Продукцией, произведенной сверх нормы, коллектив вправе 

распоряжаться самостоятельно. 

При арендном подряде предприятие осуществляет расчеты с бюджетом, 

банком и вышестоящим органом по результатам деятельности предприятия в 

целом. Оно сохраняет за собой функции планирования основной номенклатуры и 

объем производства продукции, а также осуществляет единую техническую 

политику. А производственная программа формируется арендным коллективом 

самостоятельно. 

Договором арендного подряда определяются размеры и порядок участия 

арендного коллектива в расходах и платежах предприятия, в том числе на развитие 

производства, науки, техники и социальные нужды, ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сторонами. 

Предприятие может предоставить арендному коллективу право заключать хозяйст-

венные договора от имени предприятия. Такой коллектив вправе открыть свой 

счет в банке. 

Сельскохозяйственные предприятия могут на договорных началах 

представлять арендным коллективам право самостоятельно реализовывать продук-

цию, использовать полученные доходы на оплату труда, налогов, платежей в 

бюджет, взносов на социальное страхование. 

Плата за пользование закрепленным за арендным коллективом имуществом 

определяется договором, в случае изменения цен и других экономических условий 

размер арендной платы может пересматриваться. 

Правовое положение малых предприятий. Переход к регулируемым 

рыночным отношениям, поддержка предпринимательства требуют расширения сети 

малых предприятий, призванных активизировать структурную перестройку 

экономики, обеспечить широкую свободу выбора и дополнительные рабочие 

места, быструю окупаемость затрат, оперативно реагировать на изменения 

потребительского рынка. 



 

  

С развитием малых предприятий связывается возможность быстрого 

насыщения рынка товарами и услугами, преодоление монополизма, расширение 

конкуренции, быстрое внедрение достижений научно-технического прогресса, 

повышение экспортного потенциала, расширение сферы приложения труда, создание 

новых возможностей для трудоустройства незанятого населения, укрепления 

экономической базы местных органов власти. 

Опыт работы малых предприятий в Республике Узбекистан и за ее пределами 

свидетельствует о том, что им свойственны динамизм, быстрое реагирование на 

конъюнктуру рынка, способность оперативно решать вопросы технического 

перевооружения и специализации производства, более полного и эффективного 

использования местных сырьевых и трудовых ресурсов, отходов производства. К 

тому же расходы на управление сводятся к минимуму, у трудового коллектива 

развивается чувство хозяина, заинтересованность в результатах труда. 

Малые предприятия могут открываться во всех отраслях народного 

хозяйства на основе любых форм собственности и осуществлять все виды 

хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством. 

К малым предприятиям относятся: 

- в промышленности и строительстве - с численностью работающих до 200 

человек; 

- в науке и научном обслуживании - с численностью работающих до 100 

человек; 

- в других отраслях производственной сферы - с численностью работающих 

до 50 человек; 

- в отраслях непроизводственной сферы - с численностью работающих до 

25 человек; 

- в розничной торговле - с численностью работающих до 15 человек. 

Малые предприятия создаются: 

- гражданами, членами семьи и другими людьми, совместно ведущими 

трудовое хозяйство; 



 

  

- государственными арендными, коллективными, совместными 

предприятиями, общественными организациями и их предприятиями, 

кооперативными, акционерными обществами, хозяйственными обществами и 

товариществами, хозяйственными ассоциациями, другими предприятиями и 

организациями, являющимися юридическими лицами; 

- государственными органами, уполномоченными управлять 

государственным имуществом. 

Малые предприятия могут создаваться и совместно указанными органами, 

предприятиями, организациями и гражданами, а также на арендной основе. Малое 

предприятие может быть создано в результате выделения из состава действующего 

предприятия, объединения, организации одного или нескольких структурных 

подразделений или структурной единицы по инициативе коллектива, если на то есть 

согласие собственника имущества предприятия и обеспечивается выполнение ранее 

принятых предприятием, объединением, организацией договорных обязательств, а 

также по инициативе учредителей. Индивидуальные и семейные предприятия 

создаются непосредственно гражданами, членами их семей и другими лицами, 

ведущими трудовое хозяйство. 

Малые предприятия, основанные на коллективной собственности, 

образуются учредителями, собственниками либо распорядителями имущества, кото-

рыми могут быть арендные, коллективные предприятия, общественные организации 

и их предприятия, кооперативы, акционерные общества, хозяйственные общества 

и товарищества, хозяйственные ассоциации и другие негосударственные 

организации и предприятия. 

Малые государственные предприятия могут образовываться непосредственно 

государственными предприятиями, организациями, а также при участии 

предприятий и организаций других форм собственности, но при условии, что 

преобладающая доля уставного фонда малого предприятия должна быть сфор-

мирована за счет государственной собственности. 

Порядок создания, деятельности, реорганизации «ликвидации малых 

предприятий, относящихся соответственно к государственным, кооперативным, 



 

  

совместным и другим видам предприятий, регулируется соответствующим 

законодательством.  

Индивидуальные, семейные, коллективные и другие виды предприятий, 

порядок создания, деятельность и ликвидация которых не регулируется 

специальным законодательством, руководствуются уставом. 

Устав малого предприятия утверждается его учредителями. Он помимо 

вопросов, указанных в Законе, может включать также сведения о предполагаемой 

численности работающих и объеме реализации продукции (работ, услуг) и иные, не 

противоречащие закону положения. 

Малое предприятие приобретает права юридического лица с момента 

регистрации в хокимияте.  

Регистрация индивидуальных и семейных малых предприятий производится 

на основании личных заявлений граждан. 

Для государственной регистрации малых государственных предприятий в 

Совет народных депутатов представляется устав, приказ руководителя 

(руководителей) предприятия (предприятий), являющихся учредителями, и 

учредительный договор. 

Для регистрации малых предприятий, основанных на коллективной 

собственности, необходимо представить устав и учредительный договор. 

Некоторые особенности имеются при регистрации малых арендных 

предприятий и обществ с ограниченной ответственностью. 

При регистрации малого арендного предприятия вместо учредительного 

документа представляется договор аренды, который регулирует взаимоотношения 

малого предприятия с арендодателем. Кроме устава и договора может быть 

представлен и протокол общего собрания трудового коллектива, на котором 

утвержден устав. 

Малые предприятия обладают самостоятельностью в осуществлении 

своей хозяйственной деятельности. Все, что произведено и приобретено 

индивидуальным или семейным малым предприятием, является собственностью 

работающих в нем граждан. 



 

  

В малых предприятиях, основанных на коллективной собственности, все 

вновь приобретенное имущество и средства распределяются между их работниками 

пропорционально паевому взносу, либо по другим критериям, предусмотренным в 

уставе. 

В арендном малом предприятии собственностью коллектива становится 

лишь произведенная продукция, полученные доходы и другое приобретенное за счет 

этого малого предприятия' имущество. 

Имущество государственного малого предприятия принадлежит ему на 

правах полного хозяйственного ведения, а прибыль поступает в распоряжение 

трудового коллектива, часть - в собственность членов коллектива. 

Правовое положение имущества предприятия. Имущество предприятия 

может принадлежать ему на правах собственности либо полного хозяйственного 

ведения. Правом собственности на имущество обладает предприятие, основанное на 

собственности граждан, коллективной собственности, а также предприятия, 

созданные в форме акционерного общества или иного хозяйственного общества или 

товарищества. 

Имущество государственного предприятия, являющееся государственной 

собственностью и закрепленное за государственным предприятием, принадлежит 

ему на правах полного хозяйственного ведения. Государство, как собственник, 

наделяя предприятие имуществом, признает за ним правомочия владения, 

пользования и распоряжения обособленным за ним имуществом. 

В соответствии со ст. 85 ГК Уз в состав имущества предприятия входят 

основные и оборотные фонды, а также иные ценности, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе предприятия. 

Под фондами понимаются группы однородных по экономическим 

признакам материальных объектов, либо денежных средств, имеющих общее целе-

вое назначение и подчиняющихся установленному для каждой из групп соответ-

ствующему правовому режиму. 



 

  

К основным фондам относятся материально-вещественные ценности, 

действующие в неизменной натуральной форме в течение длительного периода 

времени и утрачивающие свою стоимость по частям. 

В зависимости от характера участия в процессе расширенного 

воспроизводства основные средства подразделяются на производственные и 

непроизводственные. 

Основные фонды в их денежной оценке именуются также основными 

средствами. К ним относятся: здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства и т. д. 

Наряду с основными средствами каждое предприятие имеет оборотные 

средства, материалы, сырье, топливо и т. д. В отличие от основных оборотные 

средства полностью потребляются в каждом процессе труда в своей 

вещественнонатуральной форме, а их стоимость целиком включается в затраты на 

производство продукции (выполнение работ, услуг). Оборотные средства 

постоянно возобновляются, что обеспечивает непрерывный процесс воспроизводства. 

К основным средствам не относятся и учитываются как оборотные: 

предметы, служащие менее одного года независимо от их стоимости, специальные 

инструменты и специальные приспособления, независимо от стоимости; 

спецодежда, спецобувь и постельные принадлежности, независимо от их стоимости 

и срока службы. 

По источникам формирования оборотные средства делятся на собственные и 

заемные. К первым относятся: денежные и материальные взносы учреждений; 

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов 

хозяйственной деятельности; доходы от ценных бумаг; капитальные вложения, 

дотации из бюджетов; безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, предприятий, граждан, а также имущество, получаемое по наследству, 

путем обмена и дарения; иные источники, не запрещенные законодательными 

актами Республики Узбекистан. 

К заемным относятся кредиты банков и других кредиторов. 



 

  

Под иными ценностями имеются в виду не входящие в состав основных 

средств ценности непроизводственного назначения (в первую очередь, культурно-

бытового назначения), объекты капитального строительства до завершения 

строительства и зачисления их в основные фонды и некоторые другие. 

Сегодня предприятие имеет право продавать и передавать другим 

предприятиям, учреждениям и организациям, обменивать, сдавать в аренду, предос-

тавлять бесплатно во временное пользование либо взаймы принадлежащее ему 

имущество, а также списывать его с баланса, если иное не предусмотрено законом. 

Предприятие вправе, если иное не предусмотрено уставом, продавать, 

безвозмездно передавать, сдавать в аренду гражданам средства производства и 

иные материальные ценности, за исключением тех, которые в соответствии с 

законодательством не могут находиться в их собственности или пользовании. 

Закон об аренде ограничивает правомочия арендатора, оставляя за ним 

право владения и пользования тем имуществом, которое ему передано, не 

допуская права распоряжения этим имуществом. Продукция и доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества, являются его 

собственностью. 

Государство гарантирует защиту имущественных прав предприятия. 

Изъятие государством у предприятия его основных фондов, оборотных средств и 

иного имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Убытки, причиненные предприятию, в том числе арендному, в результате 

нарушения его имущественных прав гражданами, юридическими лицами и 

государственными органами возмещаются предприятию по решению суда или 

хозяйственного суда. 

Среди методов и средств защиты имущества предприятия большая роль 

принадлежит правовым средствам и прежде всего нормам гражданского, 

административного, трудового, уголовного законодательства. 



 

  

Управление предприятием. Управление предприятием осуществляется в 

соответствии с его уставом. Предприятие самостоятельно определяет структуру, 

формы и методы управления, устанавливает штаты. 

Собственник или субъект права полного хозяйственного ведения управление 

предприятием осуществляет либо непосредственно, либо через уполномоченные им 

органы. Право управления может быть делегировано Совету предприятия или 

другому какому-то органу, предусмотренному уставом и представляющему интересы 

собственника, трудового коллектива. 

Собственнику, субъекту права полного хозяйственного ведения принадлежит 

и право найма и освобождения руководителя предприятия, которое осуществляется 

также или непосредственно, или через уполномоченные ими органы, либо через 

Советы предприятий, правления и т. д. 

Основанием возникновения трудовых отношений между предприятием и 

руководителем является контракт, в котором определяются права, обязанности и 

ответственность руководителя предприятия, условия его материального обеспечения 

и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Все вопросы деятельности предприятия, за исключением тех, которые 

законом отнесены к компетенции общего собрания или Совета предприятия, 

руководитель решает самостоятельно, без доверенности. Он действует от имени 

предприятия, представляет его интересы, распоряжается имуществом предприятия, 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банке 

расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает 

штаты исполнительного аппарата дирекции, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников предприятия. 

Руководитель самостоятельно назначает и освобождает своих заместителей, 

руководителей аппарата управления и структурных подразделений. До истечения 

срока контракта руководитель предприятия может быть освобожден только по 

основаниям, предусмотренным в контракте либо действующим законодательством. 



 

  

Совет предприятия создается в том случае, когда собственник делегирует ему 

свои полномочия по управлению предприятием. Права и обязанности Совета 

(правления) определяются положением о нем, утверждаемым собственником либо 

субъектом права полного хозяйственного ведения, либо уполномоченными ими 

органами. 

Основы хозяйственной деятельности предприятия. Основным обоб-

щающим показателем деятельности всех видов предприятий является прибыль, 

которая остается у предприятия после уплаты налогов и других платежей в 

бюджет (чистая прибыль) и поступает в полное распоряжение предприятия. Оно 

самостоятельно определяет направления использования своей прибыли. 

Государственное воздействие на выбор направления использования чистой прибыли 

осуществляется через налоги, налоговые льготы, а также экономические санкции. 

В тех случаях, когда это предусматривается законом или уставом, часть чистой 

прибыли передается в собственность членов трудового коллектива. 

Трудовые доходы каждого работника, независимо от вида предприятия, 

определяются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов 

работы предприятия и максимальным размером не ограничиваются. 

Законодательством устанавливается лишь минимальный размер оплаты труда 

работников. Формы, системы и размер оплаты труда, а также другие виды доходов 

работников устанавливаются предприятием самостоятельно. 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития. Работа для государственных нужд, реализация продукции 

осуществляются на договорной основе. На основе договоров строятся и 

взаимоотношения с другими предприятиями, организациями и гражданами. 

Причем в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других 

условий хозяйственных отношений они совершенно свободны и не ограничиваются 

никакими плановыми или другими заданиями, как это происходило в Советский 

период. 

Тогда договор трактовался и воспринимался главным образом как 

соглашение, установленное в жестких административно-командных пределах. 



 

  

Государственный план, инструкции, типовые и примерные договоры делали 

договорные отношения фикцией, так как все уже было заранее предрешено, 

обусловлено, определено и договариваться практически было не о чем. 

Сегодня же, когда происходит коренная перестройка экономики, 

демократизация хозяйственной деятельности, суть договора, содержание договорных 

отношений радикальнейшим образом меняется. Договор из предписания пре-

вращается в важный нормативный документ, регулирующий правоотношения 

между равноправными субъектами, обладающими полной финансовой и хозяй-

ственной самостоятельностью. Договор становится документом свободного во-

леизъявления сторон, формой самообязательства. Договор сегодня - единственный 

правовой и экономический документ, регламентирующий все хозяйственно-

производственные отношения предприятий между собой, с кооперативами и 

гражданами. 

В новых условиях хозяйствования важное значение приобретает качество 

договоров. Договор должен содержать все предусмотренные законом реквизиты, 

предмет обязательства, сроки выполнения, порядок расчетов и ответственность. 

Закон требует, чтобы все условия договора были изложены ясно и определенно. 

Изменение условий или расторжение договора в одностороннем порядке допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законом. Договоры обязательно должны 

заключаться в письменной форме и подписываться руководителем предприятия. 

При нарушении этого требования договор может быть признан недействительным. 

Принцип законности в хозяйственных отношениях требует соблюдения 

договорной дисциплины, т. е. добросовестного осуществления установленных 

договором прав и обязанностей. 

В системе мер обеспечения соблюдения договорной дисциплины ведущее 

место принадлежит экономической ответственности, имеющей, во-первых, 

стимулирующую нагрузку, а, во-вторых, не только индивидуальное, но и коллек-

тивное воздействие. Существенной особенностью ответственности в хозяйст-

венных отношениях является ее неотвратимость. 



 

  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

виновный обязан уплатить предусмотренные законом или договором неустойку, 

штраф, пеню, возместить убытки. К виновным могут быть применены также 

оперативные санкции, к которым относятся: допоставка продукции, устранение 

дефектов, доукомплектование или замена недоброкачественной продукции, перевод 

неисправного плательщика на предварительную оплату счетов, прекращение 

банковского кредитования и т. д. 

Продукция предприятия и имущество реализуются, а услуги оказываются 

предприятием по своему усмотрению. Оно обязано учитывать лишь интересы 

потребителя и его требования к качеству продукции, работ и услуг. 

Цены и тарифы, по которым реализуется продукция и производятся работы, 

определяются предприятием либо самостоятельно, либо при посредстве 

договоров. Государство может вмешаться в этот вопрос лишь в случаях 

монопольного положения предприятия на рынке в целях защиты граждан. 

Источником формирования финансовых ресурсов предприятия являются 

прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных 

бумаг, паевые и иные взносы членов трудового коллектива предприятий, 

организаций, граждан, а также другие поступления. 

Предприятие может пользоваться кредитами, которые получает на 

коммерческой договорной основе от банков и других предприятий. Может и само 

представлять кредиты под проценты. Предприятие может поставлять продукцию, 

выполнять работы, оказывать услуги в кредит с последующей выплатой 

покупателями и потребителями процентов. 

Предприятие несет полную ответственность за соблюдение кредитных 

договоров и расчетной дисциплины. Если предприятие систематически нарушает 

расчетную дисциплину, государство может объявить его банкротом. 

Предприятие имеет право самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Валютная выручка зачисляется на его 

валютный балансовый счет и используется самостоятельно. 



 

  

Предприятие обязано производить отчисления в фонд государственного 

социального страхования и пенсионный фонд, обеспечивать для всех работающих 

на предприятии безопасные условия труда, а в случае причинения их здоровью и 

трудоспособности ущерба нести в установленном порядке ответственность, 

постоянно улучшать условия труда и быта женщин и пенсионеров, трудившихся до 

ухода на пенсию на предприятии, обеспечивать медицинским обслуживанием, 

жильем, путевками в оздоровительные и профилактические учреждения, а также 

предоставлять другие социальные услуги и льготы, определенные общим собранием 

коллектива. 

Взаимоотношения государства и предприятия. Предприятие при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности все решения принимает 

самостоятельно. Вмешательство государства в хозяйственную деятельность 

предприятия не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Государственные органы и должностные лица могут давать предприятию 

указания только в соответствии со своей компетенцией, т.е. по тем вопросам, по 

которым им разрешено законодательством это делать. В случае, если го-

сударственный орган превысит свои полномочия, предприятию дано право 

обратиться в суд или хозяйственный суд с заявлением о признании такого акта 

недействительным. Убытки, причиненные предприятию в результате такого 

неправомерного вмешательства в его дела, подлежат возмещению. Споры о 

возмещении убытков решаются народным либо хозяйственным судом. 

Предприятия независимо от форм собственности обеспечиваются равными 

правовыми и экономическими условиями хозяйствования. Государство 

способствует развитию рынка, реализует антимонополистические меры, обес-

печивает социальные гарантии всем трудящимся, через правоохранительные и 

финансовые органы обеспечивает свободу конкуренции, ограждает потребителей от 

ущемления их прав, проявления монополизма. 

Предприятия осуществляют оперативный и бухгалтерский учет результатов 

работы, ведут установленную государственными органами статистики отчетность. 



 

  

Руководитель предприятия сам определяет состав и объем сведений, 

составляющих коммерческую тайну, под которой понимаются не являющиеся 

государственным секретом сведения, связанные с производством, 

технологической информацией, управлением, планированием, финансами и другой 

деятельностью предприятия, разглашение которых может нанести ущерб предпри-

ятию. 

В целях предотвращения сокрытия предприятием сведений о загрязнении 

окружающей среды и другой негативной деятельности, способной нанести ущерб 

обществу, Кабинетом Министров Республики определены виды деятельности 

предприятий, сведения о которых не могут составлять коммерческую тайну. 

За нарушение договорных обязательств, кредитно-расчетной дисциплины, 

требований к качеству продукции, иных правил осуществления хозяйственной 

деятельности предприятие несет полную имущественную ответственность. 

Предприятие обязано возместить ущерб, причиненный несоблюдением требований, 

касающихся рационального использования земли и других природных ресурсов, 

охраны окружающей среды от загрязнения, нарушения правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 

работников, населения, а также уплатить штраф, 'установленный законодательством. 

Деятельность предприятия, нарушающего установленный режим 

природопользования, может быть приостановлена до устранения допущенных 

нарушений. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия может 

производиться по инициативе собственника и не чаще чем один раз в год. 

Налоговые и другие государственные органы, на которые возложена 

проверка отдельных сторон деятельности предприятия, такие проверки производят по 

мере необходимости и строго в пределах своей компетенции. Если они выходят за 

установленные рамки, предприятие вправе не выполнять требования этих органов. 

Все виды проверок и ревизий не должны нарушать нормального хода работы 

предприятия. 



 

  

Взаимоотношения предприятия с органами государственного управления и 

местного самоуправления строятся в соответствии с законодательными актами, 

устанавливающими их компетенцию, и законом о предприятиях. 

Предприятия добровольно участвуют на договорной основе в работе по 

экономическому и социальному развитию территории, проводимой хокимоми и 

хокимиятом. 

Предприятие обязано по решению Совета или других компетентных органов 

создавать за счет средств этих органов специальные рабочие места для лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

Не допускается изъятие хокимиятом жилой и производственной площадей, 

отдельных объектов, принадлежащих предприятию. 

 

Хозяйственные общества и товарищества. Кооперативы. 

В последние годы в Республике возрождены отвергнутые в свое время 

такие формы хозяйствования, как добровольное объединение имущества 

различных собственников для достижения какой-либо хозяйственной цели путем 

создания новых, самостоятельных организаций - товариществ и обществ. 

Хозяйственное товарищество - это самостоятельное юридическое лицо, 

основанное на соглашении участников, объединяющее определенные ими средства 

и усилия для достижения коммерческой цели. 

Характерные черты хозяйственного товарищества: 

- количество его участников не может быть менее двух; 

- основанием для возникновения товарищества является договор его 

участников; 

- товарищество обязательно является юридическим лицом; 



 

  

- оно обладает правом собственности на имущество, переданное ему 

учредителями или полученное в результате собственной хозяйственной 

деятельности; 

- целью создания товарищества является коммерческая деятельность, т. е. 

получение прибыли; 

- каждый член товарищества лично участвует в деятельности данной 

организации, и отношения между его участниками носят лично- доверительный 

характер. 

Хозяйственное общество - это также самостоятельное юридическое 

лицо - собственник полученного им имущества, преследующее коммерческие 

цели. Но в отличие от товарищества оно имеет большое число участников, в силу 

чего личное участие каждого из них в деятельности общества становится не-

возможным и лично-доверительные отношения между ними не возникают. 

Участники хозяйственного общества вступают в соглашения не друг с 

другом, а с его учредителями, и основанием для возникновения хозяйственного 

общества является не договор всех его участников, а соглашение учредителей. 

Различаются полное товарищество, командитное товарищество, общество с 

ограниченной или дополнительной ответственностью, акционерное общество. 

Полное товарищество характеризуется тем, что число его участников (как 

правило физических лиц) незначительно, все они совместно занимаются 

хозяйственной деятельностью и несут солидарную ответственность по 

обязательствам товарищества всем своим имуществом, что не позволяет им участво-

вать в других обществах. 

Коммандитным товариществом является товарищество, в котором: наряду 

с одним или несколькими участниками, занимающимися от имени товарищества 

предпринимательской деятельностью и отвечающими по обязательствам 

товарищества солидарно всем своим имуществом, имеется один или несколько 

участников (командатистов, вкладчиков), которые несут ответственность по 

обязательствам товариществ в пределах сумм внесенных ими вкладов. 



 

  

Общество с ограниченной ответственностью характеризуется тем, что 

его уставной фонд разделен на доли, соответствующие вкладам его участников, 

которые несут ответственность только в пределах стоимости имущества, 

переданного обществу. 

Разделение уставного фонда на доли не означает, что участники общества с 

ограниченной ответственностью являются долевыми собственниками имущества. 

Такая доля представляет собой право на пай. Участники общества с ограниченной 

ответственностью на свою долю получают паевое свидетельство, которое дает 

право на получение части дохода, а также право голоса и участия в управлении 

делами общества. 

Участники общества с ограниченной ответственностью имеют возможность 

одновременно участвовать в нескольких товариществах с ограниченной 

ответственностью. Чтобы общество с ограниченной ответственностью не могло 

превратиться в акционерное общество, ему запрещено выпускать акции, но оно 

вправе выпускать облигации. 

Для регистрации обществ с ограниченной ответственностью имеются 

некоторые особенности. Для того чтобы оно было зарегистрировано, в хокимият 

представляются заявление о регистрации общества, устав и учредительный 

документ, который обязательно должен содержать сведения о размерах долей каж-

дого из участников, порядке, сроках внесения ими вкладов.  

В обществе с дополнительной ответственностью на его участников по-

мимо внесения соответствующего вклада возлагается выполнение и некоторых 

дополнительных обязанностей: внесение дополнительных взносов, оказание 

обществу личных услуг, представление определенной коммерческой информации, 

воздержание от конкуренции с другими участниками общества, дополнительная 

ответственность по обязательствам общества при недостатке общего имущества 

(но это должно быть заранее оговорено учредительными документами). В последнем 

случае участники общества отвечают не только вкладами в уставной фонд, но и 

другим принадлежащим им имуществом, хотя не всем, а только в размере, 

кратном внесенным им вкладам. 



 

  

Акционерное общество характеризуется тем, что его уставной фонд 

разделен на определенное число акций и сформирован за счет их продажи, причем 

акционеры отвечают по долгам этого общества лишь в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Под кооперативом законодательство признает добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной хозяйственной или иной 

деятельности на базе принадлежащей им собственности. В то же время закон до-

пускает возможность и коллективного членства в кооперативах других кооперативов, 

государственных и общественных предприятий и организаций. 

Таким образом, отличительной чертой кооперативов является то, что, во-

первых, - это объединение субъектов гражданского права, а, во-вторых, 

объединение, строящееся на началах членства участников. В-третьих, характерной 

их чертой является имущественная обособленность кооператива только на праве 

собственности на объединяемое имущество. Кооператив не несет ответственности 

по обязательствам своих членов, а члены кооператива не несут ответственности по 

его долгам. 

Объединения юридических лиц 

Законом юридическим лицам предоставляется право создавать на 

добровольных началах объединения юридических лиц. Создаются они по 

территориальному, отраслевому или иному принципу в целях координации 

деятельности, обеспечения защиты прав, представления общих интересов в 

государственных и иных органах, а также в международных организациях. 

Хозяйственные объединения создаются в форме консорциума, ассоциаций, концерна. 

Консорциум - это временное соглашение юридических лиц об объединении 

ресурсов, обычно с целью создания или финансирования единого крупного 

хозяйственного объекта. Как только цель будет достигнута, консорциум прекращает 

действие.  



 

  

Консорциум не является юридическим лицом, но управляется по взаимному 

согласию всех участников, подчиняющихся общему согласованному руководству, но 

в части достижения совместной цели. Каждый участник консорциума в соответствии 

с договором вносит свою долю на общие нужды и несет ответственность по общим 

обязательствам в пределах своей доли, а при недостатке общего имущества - и другим 

имуществом. 

Ассоциация - добровольное объединение юридических лиц по отраслевому, 

территориальному или другому признаку, которое в отличие от консорциума носит 

постоянный, а не временный характер, и может быть юридическим лицом. 

Концерн является добровольным объединением, как правило, по произ-

водственному признаку и всегда с правами юридического лица. Организации, 

вошедшие в концерн, составляют единый хозяйственный механизм, но внутренние 

взаимоотношения строят на основе взаимных договоров, сохраняя экономическую и 

юридическую самостоятельность. 

 

 
 
 
 
 
ГЛАВА III.   ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
§ 1. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе и имущественные права, работы и услуги, 

информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага. 

 Вещи - это материальные объекты, по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения. Вещи являются объектами вещных и предметом обя-

зательственных правоотношений. 

Важнейшая характеристика вещей - их оборотоспособность. По степени 

свободы участия в гражданском обороте вещи делятся на вещи, изъятые из обо-

рота, вещи, оборотоспособность которых ограничена, и вещи, которые обра-



 

  

щаются свободно. В условиях рыночной экономики подавляющее большинство 

объектов обращается без каких-либо ограничений. Однако в определенных случаях 

установление ограничений необходимо в интересах общественной безопасности, 

здоровья населения и по другим основаниям. Для полного изъятия вещи из оборота 

необходимо прямое указание закона. Полностью изъято из оборота, например, 

стратегическое вооружение. Виды вещей, которые ограничены в обращении и 

могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо нахождение 

которых в обороте допускается только по специальному разрешению, 

определяются в порядке, установленном законом. Так, огнестрельное оружие может 

принадлежать только определенным категориям лиц и при наличии специального 

разрешения. Правовое положение земли позволяет в настоящее время относить ее к 

категории объектов, оборотоспособность которых все еще ограничена. 

Классификация вещей в гражданском праве производится по различным 

основаниям и имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Вещи делятся на движимые и недвижимые. При отнесении вещей к 

категории недвижимых используется два критерия: материальный - степень связи 

этих вещей с землей и юридический - отнесение законом тех или иных вещей к 

разряду недвижимых. Наличие любого из этих критериев является достаточным. 

Материальный критерий используется для отнесения к недвижимости двух видов 

вещей. Первые представляют собой земельные участки, участки недр, обо-

собленные водные объекты, т.е. то, что отделено от земли физически быть не 

может. Второй вид объектов - это вещи, которые могут быть отделены от земли 

физически, но это приведет к несоразмерному ущербу использования их по на-

значению. Это леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Законодатель 

относит к недвижимости также предприятия как имущественные комплексы, ис-

пользуемые для предпринимательской деятельности. В этом случае под пред-

приятием понимается не юридическое лицо, а совокупность имущества и иму-

щественных прав: земельные участки, здания, оборудование, продукция, денежные 

средства, права требования, долги, права на промышленную собственность и т.д. 

Юридический критерий используется для отнесения к категории недвижимости 



 

  

вещей, которые не имеют тесной связи с землей и могут быть отделены от нее без 

всякого ущерба для использования их по назначению, но их роль в гражданском 

обороте столь важна, что законодатель счел необходимым распространить на них 

правовой режим недвижимого имущества. Это воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. 

Правовой режим недвижимого имущества отличается от правового режима 

других вещей тем, что их обращение связано с выполнением определенных 

формальностей, в частности, совершение сделок с ними и оформление права на них 

требует всегда государственной регистрации. В случаях, предусмотренных законом, 

помимо государственной регистрации, законом может быть установлена и 

необходимость специальной регистрации или учета отдельных видов недвижимости. 

Все остальные объекты, не подпадающие под признаки материального 

критерия и не отнесенные законом к категории недвижимых, являются движимым 

имуществом. Совершение сделок с ними не требует указанных выше фор-

мальностей, хотя в отдельных случаях законом может быть предусмотрена реги-

страция прав на движимое имущество и регистрация сделок с ним. 

Важное значение для гражданского оборота имеет деление вещей на 

индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками. Родовые ве-

щи характеризуются признаками, общими для всех вещей данного рода: весом, 

числом и мерой. Например, два пакета молока, один квадратный метр картона. 

Индивидуально-определенная вещь характеризуется индивидуальными признаками, 

позволяющими отличить ее от других вещей. Например, автомобиль определенной 

марки с конкретным номером. Правовое значение такой классификации 

заключается в том, что существует ряд договоров, предметом которых могут быть 

лишь индивидуально-определенные вещи (подряд, бытовой подряд, аренда). Кроме 

того, последствия гибели индивидуально-определенной и родовой вещи различны 

для должника. При гибели индивидуально-определенной вещи исполнение 

обязательства в натуре становится невозможным. Гибель вещи, определяемой 

родовыми признаками, в ряде случаев не освобождает должника от исполнения в 

натуре, потому что «род не гибнет», и хотя данная родовая вещь утрачена, на 



 

  

рынке существуют другие вещи данного рода, которые могут быть приобретены 

должником для исполнения обязательства. 

Весьма существенно отнесение вещей к категории потребляемых или 

непотребляемых. Потребляемые вещи в результате однократного использования 

полностью теряют свою натуральную форму (продукты питания, топливо). 

Непотребляемые вещи могут использоваться в течение длительного времени без 

существенного видоизменения, их износ происходит гораздо медленнее. Например, 

автомобиль подвергается износу в процессе эксплуатации, однако этот процесс 

происходит постепенно. Предметом некоторых договоров, например, аренды, могут 

быть только непотребляемые вещи, поскольку по условиям договора собственнику 

должна быть возвращена та же самая вещь. 

Существуют также вещи делимые и неделимые. Вещь, раздел которой в 

натуре невозможен без изменения ее хозяйственного назначения, является 

неделимой. Наоборот, если такой раздел возможен, она признается делимой. Деление 

вещей на делимые и неделимые имеет важное правовое значение потому, что 

только делимые вещи могут быть разделены в натуре. Так, квартира может быть 

признана делимым объектом, и следовательно, может быть произведен ее нату-

ральный раздел с закреплением за собственником конкретных жилых помещений, 

только если возможно такое ее переоборудование, что каждый из сособственников 

получит обособленные не только жилые, но и подсобные помещения. 

Сложные вещи, состоящие из разнородных предметов, составляющих 

единое целое, предполагающие использование их по общему назначению, 

рассматриваются как одна вещь. Это приводит к тому, что, как правило, эти вещи 

имеют в гражданском обороте одну и ту же судьбу, и сделки, заключенные по 

поводу сложной вещи при отсутствии специальных оговорок, распространяются на 

все ее части. Например, купля-продажа мебельного гарнитура предполагает 

продажу всех составляющих его предметов, если договором не предусмотрено 

иное. 

В некоторых случаях одна вещь - принадлежность предназначается 

исключительно для обслуживания другой - главной вещи. Принадлежность следует 



 

  

судьбе главной вещи при совершении с ней сделок, если договором не преду-

смотрено иное. Так, сдача в наем пылесоса предполагает также и сдачу в наем 

насадок к нему. 

Выделяются также плоды и доходы, приносимые вещью. Плоды - это 

результаты органического развития вещи (растений, животных). Доходы - это 

приращения, полученные в результате участия вещи в гражданском обороте. Все 

поступления, полученные в результате использования вещи, включающие плоды, 

доходы и продукцию, принадлежат, если иное не предусмотрено законом или 

договором, лицу, использующему вещь на законном основании. 

Кроме понятия вещей в гражданском праве выделяется еще и понятие 

имущества. Понятие имущества шире, чем понятие вещи и включает не только 

вещи в узком значении этого слова, но также деньги, ценные бумаги и 

имущественные права, принадлежащие тому или иному субъекту (актив). В 

некоторых случаях в понятие имущества включаются и долги субъекта, т.е. под 

имуществом понимается актив плюс пассив. 

Определенной спецификой обладает и такой объект гражданского права, как 

деньги. С одной стороны, они представляют собой вещи, определенные родовыми 

признаками, однако их особое значение в обороте определяется тем, что они 

выполняют функцию всеобщего эквивалента и могут быть использованы в качестве 

универсального средства оплаты. Законным средством платежа в Республике 

Узбекистан является сум. Это означает, что на территории Узбекистана принятие 

сума обязательно для всех участников гражданского оборота. Использование 

иностранной валюты для производства расчетов возможно только в случаях, 

предусмотренных законодательством о валютном регулировании. 

               §  2. Ценные бумаги 

 Ценные бумаги приобретают особое значение в период перехода к рыночной 

экономике. Они используются для кредитования и платежа, мобилизации 

свободных денежных средств, участия широких слоев граждан в предпри-

нимательской деятельности. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 



 

  

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 

права, осуществление и передача которых возможны только при его 

предъявлении. Данное определение отражает основные признаки, присущие 

ценной бумаге. 

Наиболее существенной чертой ценных бумаг, отличающих их от других 

документов, является тесная связь ценной бумаги и воплощенного в ней права. 

Право, по выражению М.М. Агаркова, «овеществляется в бумаге. Бумага является как 

бы носителем права»1. В гражданском обороте эта связь выражается в том, что право 

и бумага обычно имеют одинаковую судьбу. За исключением специально 

оговоренных случаев право не может быть осуществлено без предъявления бумаги. 

Например, в случае утраты ордерных и предъявительских ценных бумаг 

восстановление удостоверенных ими прав производится в порядке вызывного 

производства. 

Предъявление бумаги необходимо для того, чтобы, во-первых, 

легитимизировать кредитора в качестве носителя права, содержащегося в бумаге, 

во-вторых, для того, чтобы обязанное лицо было уверено, что оно выполняет обяза-

тельства в отношении надлежащего лица. Способы легитимизации кредитора для 

каждого вида ценных бумаг различны, однако в любом случае добросовестный 

должник, исполнивший свою обязанность в отношении кредитора 

легитимизированного надлежащим для данного вида ценной бумаги способом, 

считается исполнившим обязательство надлежащим образом и освобождается от от-

ветственности, связанной с тем, что надлежаще легитимизированный держатель не 

был в действительности субъектом права. 

Необходимость предъявления ценной бумаги предполагает наличие самой 

бумаги как материального объекта. До сравнительно недавнего времени 

существование такого документа было необходимо. Однако в условиях совре-

менного делового оборота выпуск ценных бумаг в виде обособленных документов не 

всегда целесообразен. Это может касаться ценных бумаг, как являющихся объектами 

массовой эмиссии, так и не являющихся таковыми. Например, в акционерных 

                                                 
1 См: М.М.Агарков, Основы банковского права, Учение о ценных бумагах., М., 1994, С., 199-202.  



 

  

обществах закрытого типа, где число участников всегда ограниченно, выпуск акций 

приводит к неоправданным расходам и трудностям. 

Казначейские обязательства выпускаются в виде одного глобального 

сертификата на всю сумму выпуска. Таким образом, появляются ценные бумаги, 

существующие в бездокументарной форме. Их выпуск, передача и осуществление 

прав по ним производится в виде записей в специальных реестрах, которые могут 

быть как обычными, существующими в виде документов, в том числе и в виде 

записей на счетах, так и компьютеризированными. Бездокументарные ценные бумаги 

могут выпускаться только в случаях, предусмотренных законом или в 

установленном им порядке. В бездокументарной форме могут существовать 

только именные и ордерные ценные бумаги. Лицо, осуществляющее их выпуск, 

должно получить для этого специальную лицензию. Лицо, выпускающее 

бездокументарные ценные бумаги, обязано выдавать правообладателю документы, 

свидетельствующие о закрепленном за ним праве. Порядок официальной фиксации 

таких прав, документального подтверждения записей и порядок совершения 

операций бездокументарными ценными бумагами может быть установлен только 

законом или в установленном им порядке. 

Одним из признаков ценных бумаг традиционно называется 

литералъность, т.е. письменная форма. В отношении бумаг, выпускаемых в 

бездокументарной форме, этот признак тоже претерпевает определенные 

изменения. К форме фиксации таких прав применяются правила, установленные для 

обычных ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации. Записи в 

обычных и компьютеризированных реестрах осуществляются в письменной форме, 

однако выглядят они совершенно иначе, чем традиционные письменные доку-

менты. Требования к форме ценных бумаг устанавливаются законом или в уста-

новленном им порядке. В данном случае форма понимается в узком значении 

этого слова. Закон устанавливает, в какой конкретно форме выпускается ценная 

бумага: в виде письменного документа определенного вида; в виде записей в 

обычном или компьютеризированном реестре. Ценная бумага, выпущенная с на-

рушением установленной формы, является ничтожной. 



 

  

Существенный признак ценных бумаг — их строго формальный 

характер. Ценная бумага обязательно должна содержать реквизиты, установлен-

ные законом или в установленном им порядке для данного вида ценных бумаг. 

Отсутствие обязательных реквизитов влечет за собой ничтожность ценной бумаги. В 

данном случае речь идет об общей норме закона, устанавливающей общее правило. 

Однако из этого правила существуют исключения. Так, отсутствие в переводном 

векселе какого-либо из реквизитов лишает вексель вексельной силы, но не влечет за 

собой его ничтожность. В этом случае документ рассматривается как простая 

долговая расписка, а не как вексель. Соотношение данной нормы и правил, 

установленных Гражданским кодексом, следует рассматривать как соотношение 

внутреннего законодательства Республики Узбекистан и международного договора, 

поскольку Узбекистан является участником Женевской вексельной конвенции. 

Если нормы международного договора устанавливают иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора. 

Большинству ценных бумаг присущ абстрактный характер. В целях 

повышения оборотоспособности и надежности ценной бумаги, осуществление 

права, выраженного в бумаге, специально отрывается от того каузального пра-

воотношения, в связи с которым она была выдана. В соответствии с этой нормой, 

отказ от исполнения обязательства, вытекающего из ценной бумаги, со ссылкой на 

отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не до-

пускается. Для некоторых видов ценных бумаг (векселя, чека) обособление обя-

зательства, закрепленного в ценной бумаге, от правоотношения, из которого оно 

возникло, обязательно. Так, в векселе не может быть указано, в связи с каким 

каузальным правоотношением (кредитование, оплата) он выдан. Если такое указание 

помещено в тексте векселя, документ лишается вексельной силы. Вексель является 

классической абстрактной ценной бумагой, а выдача векселя - наиболее ярким 

примером абстрактной сделки. Единственным основанием платежа по векселю 

признается сама выдача векселя, а не те отношения, в связи с которыми он был 

выдан. Ссылка на каузальные правоотношения возможна только в случаях, 



 

  

установленных законом, только в отношениях с первым приобретателем бумаги и 

только в той мере, в какой эти правоотношения (там, где это допускается законом) 

получили отражение в самом тексте ценной бумаги. 

Одним из важнейших признаков ценных бумаг, позволившим им стать 

поистине универсальным рыночным инструментом, является свойство публичной 

достоверности. Это свойство ценных бумаг заключается в том, что против 

держателя ценной бумаги не могут быть выдвинуты возражения, основанные на 

отношениях с его предшественниками. Каждый держатель ценной бумаги может 

быть уверен, что на его право не могут повлиять пороки в праве, которые вытекают 

из отношений, в которых он не участвовал. Это значительно повышает доверие к 

ценным бумагам и их оборотоспособность, поскольку возможность ссылок на 

отношения с предшествующими держателями, которые могут быть неизвестны 

держателю ценной бумаги (при предъявительских и ордерных ценных бумагах с 

бланковым индоссаментом), сделало бы обращение ценных бумаг сопряженным с 

несоразмерными рисками. 

Значение ценных бумаг в гражданском обороте исторически заключалось в 

том, что они оказались способными в определенных случаях заменить реальные 

деньги или товары, что приводило к ускорению оборота и повышению его 

устойчивости. Выполнение этих функций привело к развитию признаков ценных 

бумаг, описанных выше. В результате ценная бумага в современном обороте 

представляет собой инструмент, в котором важнейшее значение имеют чисто 

формальные признаки: реквизиты и правильность легитимации законного держателя. 

Роль, которую выполняют ценные бумаги в современном гражданском 

обороте, стала возможной в результате того, что институт ценных бумаг создает 

иной порядок осуществления прав и иной способ распределения рисков, чем 

обычно свойственный гражданским правоотношениям. Обычно исполнение 

ненадлежащему кредитору не освобождает должника от обязанности. Исполнение 

правильным образом легитимированному законному держателю ценной бумаги 

освобождает должника от ответственности, даже если такой держатель не был 

надлежащим кредитором. При переходе прав и обязанностей в гражданских 



 

  

правоотношениях все пороки в праве право предшественника влияют на право его 

правопреемника. В отношениях, связанных с ценными бумагами, свойство 

публичной достоверности исключает такую возможность. 

Гражданский кодекс не содержит исчерпывающего перечня ценных бумаг. 

Помимо государственных облигаций, облигаций, векселей, чеков, депозитных и 

сберегательных сертификатов, банковских сберегательных книжек на предъявителя, 

коносаментов, акций и приватизационных ценных бумаг, к данной категории могут 

относиться и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в 

установленном ими порядке отнесены к ценным бумагам. Это означает, что для 

признания того или иного документа ценной бумагой необходимо, чтобы он не 

только соответствовал признакам ценных бумаг, перечисленных выше, но и имел 

прямое указание закона или иного нормативного акта на то, что данная 

разновидность документов относится к ценным бумагам. 

Классификация ценных бумаг может производиться по различным при-

знакам. Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет деление ценных 

бумаг по способу легитимации законного держателя. По этому признаку ценные 

бумаги делятся на именные, ордерные и предъявительские. Ценные бумаги могут 

подразделяться также на товарные, закрепляющие право на получение конкретного 

товара (коносамента) и денежные, дающие право на получение определенной суммы 

денег. По видам эмитентов (лиц, осуществляющих выпуск ценных бумаг) ценные 

бумаги могут классифицироваться на государственные, выпускаемые 

государственными и муниципальными органами, и корпоративные, выпускаемые 

юридическими лицами частного права. 

Ценные бумаги различаются также по содержанию заключенных в них 

прав. Существуют ценные бумаги, предоставляющие своим держателям 

обязательственные права. Эта категория ценных бумаг является наиболее 

распространенной. К обязательственным ценным бумагам относятся акции, 

облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и другие 

бумаги. Вещно-правовую природу имеет коносамент. Кроме обязательственных и 

вещных прав ценные бумаги могут заключать в себе также корпоративные 



 

  

полномочия (право акционера на участие в управлении делами акционерного 

общества). 

Закон предусматривает различные способы передачи ценных бумаг. 

Законным держателем именной ценной бумаги является лицо, имя которого 

обозначено в тексте этой бумаги. В некоторых случаях, например по именным 

акциям, этого недостаточно и для легитимации держателя необходимо также, чтобы 

его имя было внесено в реестр акционерного общества. Передача именной ценной 

бумаги совершается в общегражданском порядке с помощью уступки права 

требования (цессии). Цессия представляет собой договор между первоначальным 

кредитором и новым кредитором, которому передается бумага. Первоначальный 

кредитор отвечает за недействительность заключенного в ценной бумаге права, но не 

отвечает за неисполнение заключенного в ценной бумаге требования должником. В 

тех случаях, когда имя законного держателя именной ценной бумаги должно быть 

занесено в специальный реестр, для передачи такой бумаги необходимо также 

совершение специальной записи (трансферты) в реестре акционерного общества. 

Некоторые виды именных ценных бумаг, например именные сберегательные книжки, 

вообще не подлежат передаче в порядке частного правопреемства. Переход прав и 

обязанностей по ним возможен только в случае общего правопреемства, в частности 

при наследовании. 

Законным держателем ордерной ценной бумаги является лицо, на котором 

заканчивается непрерывный ряд передаточных надписей - индоссаментов. Если 

последняя передаточная надпись является бланковой, то законным держателем 

считается предъявитель ценной бумаги. Передача ордерной ценной бумаги 

осуществляется с помощью совершения на ней специальной передаточной 

надписи - индоссамента. При совершении индоссамента в тексте ценной бумаги 

отражается воля только лица, передающего бумагу (индоссанта). Индоссамент 

переносит право на лицо, которому или приказу которого передается бумага. Это 

означает, что лицо, указанное в индоссаменте, может само осуществить право, 

вытекающее из бумаги, или передать его другому лицу своим приказом. Индоссант 

отвечает не только за действительность переданного требования, но и за его 



 

  

осуществление должником. Так, лица, индоссировавшие переводной вексель, 

несут солидарную ответственность перед векселедержателем за платеж по нему. В 

этом заключается так называемая гарантийная функция индоссамента. Однако 

индоссант вправе ограничить свою ответственность, сделав при передаче ценной 

бумаги оговорку «без оборота на меня». 

Индоссамент может быть ордерным, в этом случае он содержит подпись 

индоссанта и указание на имя лица, которому или приказу которого передается 

бумага. Дальнейшая передача такой бумаги возможна только с помощью 

индоссамента. Возможно совершение и бланкового индоссамента. В этом случае 

индоссант ставит только свою подпись, оставляя место для указания 

правоприобретателя свободным. После этого ценная бумага может передаваться 

простым вручением. Лицо, получившее такую бумагу, может вписать на место 

бланкового индоссамента свое имя, превратив, таким образом, бланковый 

индоссамент в ордерный. Оно может также передать бумагу другому лицу и 

вписать на место бланкового индоссамента его имя. В этом случае бланковый 

индоссамент также превращается в ордерный. Возможна также передача бумаги с 

бланковым индоссаментом с помощью простого вручения, без заполнения бланка. 

Таким образом, бумага может обращаться как предъявительская до того момента, 

когда ее последний держатель превратит бланковый индоссамент в ордерный. 

Индоссамент может быть снабжен специальной оговоркой, указывающей на 

то, что лицо, которое получает бумагу в силу такого индоссамента, не становится 

носителем права, воплощенного в бумаге, а выступает только в качестве 

представителя индоссанта и действует от его имени и в его интересах. Такой ин-

доссамент называется препоручительным. Он оформляется словами «как дове-

ренному» или аналогичной формулировкой. 

Передача ордерных и именных ценных бумаг, выпущенных в 

бездокументарной форме, осуществляется с рядом особенностей. Закон не 

устанавливает отдельного способа передачи таких бумаг, из чего следует, что они 

передаются с помощью индоссамента и цессии соответственно. Однако в ГК 

закреплено, что операции с бездокументарными бумагами могут осуществляться 



 

  

только при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав. Это 

же лицо осуществляет фиксацию передачи прав. Такой порядок связан с тем, что в 

данном случае не существует сама бумага как материальный объект. Следовательно, 

невозможно совершение, например, индоссамента на ее обороте. На руках у за-

конного держателя находятся лишь документы, удостоверяющие принадлежность 

ему права, которые сами ценными бумагами не являются. Поэтому и передача прав 

по бумаге, существующей лишь в виде записи в реестре, может осуществляться 

только в виде соответствующей записи в этом реестре. 

Законным держателем предъявительской ценной бумаги является лицо, 

которое осуществляет ее предъявление. Никаких указаний на личность 

правообладателя в тексте данной ценной бумаги нет. Передача ее также весьма 

проста: она передается с помощью простого вручения. Вследствие этих качеств 

предъявительские ценные бумаги обладают самой высокой оборотоспособностью и 

являются наиболее пригодными для котирования на фондовой бирже. 

Акции являются одной из наиболее распространенных разновидностей 

ценных бумаг. Акция представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую право 

акционера на получение части прибыли акционерного общества (дивиденда), на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества акционерного 

общества при его ликвидации. 

Классификация акций проводится по двум основаниям. В зависимости от 

способа указания законного держателя акции делятся на именные и 

предъявительские. Кроме того, выделяются акции обыкновенные и 

привилегированные. 

Обыкновенная акция дает своему владельцу право голоса на общем собрании 

и право на получение дивиденда, величина которого зависит от размера 

получаемой обществом прибыли. Привилегированная акция, как правило, не дает 

держателю права голоса, но предусматривает получение фиксированного дивиденда. 

Появление привилегированных акций исторически было связано с тем, что мелкий 

акционер практически не может реально влиять на принятие решений на общем 



 

  

собрании, поэтому он охотно уступает свое право голоса за привилегию получить 

более стабильный доход. 

Акции удостоверяют обязательственные права участников по отношению к 

обществу. Следовательно, правомочия акционера имеют обязательственную, а не 

вещно-правовую природу. Такое положение правильно и с теоретической точки 

зрения. Собственником имущества акционерного общества является само 

акционерное общество как юридическое лицо. Значит, акционерам не может 

одновременно принадлежать право собственности на это же самое имущество, 

поскольку право собственности нескольких лиц на одно и то же имущество не 

может существовать одновременно и в одинаковом объеме. Акционер не обладает 

вещным правом владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

акционерного общества или его долей. Права акционера носят чисто 

обязательственный характер. Акционер имеет лишь право требовать в случае 

ликвидации акционерного общества долю имущества общества, оставшегося 

после удовлетворения претензий кредиторов, пропорциональную стоимости 

принадлежащих акционеру акций. При этом требования держателей привилеги-

рованных акций удовлетворяются перед требованиями держателей обыкновенных 

акций. 

Право акционера на участие в управлении акционерным обществом имеет 

корпоративную природу. Оно выражается в признании за каждым акционером 

права голоса. Одна обыкновенная акция дает право на один голос на общем 

собрании акционеров. Однако из этого правила могут быть предусмотрены 

исключения. Держатели привилегированных акций, как правило, не имеют права 

голоса. 

Право акционера на долю в прибыли акционерного общества представляет 

собой право на получение дивиденда. Дивидендом является часть чистой прибыли 

акционерного общества, подлежащей распределению среди акционеров, 

приходящаяся на одну простую или привилегированную акцию. Дивиденд по 

привилегированным акциям может выплачиваться не только за счет прибыли, но и за 

счет специально создаваемых для этого фондов.  



 

  

Получение дивиденда по обыкновенным и привилегированным акциям 

имеет существенные отличия. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям -это 

право, а не обязанность акционерного общества, даже при наличии прибыли 

дивиденды могут не начисляться, а прибыль направляться на иные цели. Общество 

имеет право выплачивать дивиденды по этой категории акций только при наличии 

прибыли. Дивиденды не выплачиваются также до полной оплаты уставного фонда 

и в случае, если стоимость чистых активов акционерного общества меньше 

уставного и резервного фонда или станет меньше этой величины в результате их 

уплаты, а также, если общество является несостоятельным. Выплата дивидендов по 

обыкновенным акциям производится во вторую очередь после полной выплаты 

дивидендов держателям привилегированных акций. Решение о выплате и размере 

промежуточных дивидендов принимается Наблюдательным советом. Решение о 

выплате и размере годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров 

по рекомендации Наблюдательного совета. При этом размер дивиденда не может 

быть больше рекомендованного Наблюдательным советом и меньше промежуточных 

дивидендов. После объявления о выплате дивидендов их выплата становится обяза-

тельной для общества и акционер вправе обратиться в суд, если дивиденды ему не 

выплачиваются. 

Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится в 

первую очередь, поэтому они и называются «привилегированными». Размер 

дивидендов является фиксированным и устанавливается в уставе общества в твердой 

денежной сумме или в процентах к стоимости привилегированных акций. 

Возможен выпуск привилегированных акций различных категорий, в отношении 

которых в уставе общества также определяется очередность выплаты дивидендов и 

ликвидационной стоимости. В уставе акционерного общества может быть 

предусмотрен выпуск кумулятивных привилегированных акций, невыплаченные 

дивиденды по которым накапливаются на специальных счетах и впоследствии 

выплачиваются их владельцам. 

Дивиденды выплачиваются ежеквартально, раз в полгода или раз в год. 



 

  

Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между их 

держателем (кредитором) и лицом, выпустившим облигацию (должником). 

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также 

фиксированного процента или иного имущественного права. 

Основное отличие облигации от акции заключается в том, что акционеры 

являются не кредиторами акционерного общества, а его участниками, поэтому акции 

не имеют срока погашения и существуют, пока существует акционерное общество. 

Одним из обязательных реквизитов облигации, как и всякого документа, 

удостоверяющего заем, является срок погашения. В случае ликвидации компании, 

выпустившей облигацию, облигации подлежат досрочному погашению. При этом 

требования держателей облигаций по их оплате и выплате процентов 

удовлетворяются преимущественно перед требованиями акционеров. 

Доход держателя облигации выплачивается ему в виде процента. Его 

размер и выплата определяются при выпуске облигаций. Проценты выплачиваются 

раз в квартал, раз в полгода или раз в год. По наступлении срока уплаты выплата 

процентов обязательна для лица, выпустившего облигации. При ее невыполнении 

компания может быть объявлена неплатежеспособной. 

Облигации делятся на именные и предъявительские. В зависимости от 

эмитентов различаются облигации государственного займа и облигации, 

выпускаемые юридическими лицами. Существуют также облигации с 

обеспечением или без обеспечения. Чаще всего облигации обеспечиваются залогом 

имущества самого эмитента или третьего лица, предоставившего обеспечение. 

Вексель — это ценная бумага, также удостоверяющая отношения 

кредитования, однако обладающая рядом специфических особенностей. Выдача и об-

ращение векселей регулируются Единообразным вексельным законом (ЕВЗ), 

принятым на Женевской конференции в 1930 году. 

Различается простой и переводной вексель. Простой вексель - это 

составленный в установленной форме документ, содержащий простое и ничем не 



 

  

обусловленное обязательство одной стороны - векселедателя уплатить 

определенную денежную сумму другой стороне - векселедержателю или его 

приказу (т.е. тому лицу, которое укажет векселедержатель). В простом векселе 

участвуют два лица. Одно лицо - векселедатель выдает вексель и само платит по 

нему, другое лицо - векселедержатель получает вексель и предъявляют его к 

платежу. 

Наибольшее распространение, однако, получил не простой, а переводной 

вексель. Переводной вексель представляет собой составленный в установленной 

форме документ, который содержит простое и ничем не обусловленное предложение 

одной стороны - векселедателя другому лицу - плательщику уплатить определенную 

денежную сумму третьему лицу - векселедержателю или его приказу. В переводном 

векселе участвуют три лица. Одно - векселедатель выписывает вексель, другое - 

плательщик платит по нему, третье - векселедержатель получает вексель и 

предъявляет его к оплате. 

Вексель является строго формальным документом, отсутствие любого из его 

ранее перечисленных реквизитов лишает документ силы переводного векселя. 

Переводной вексель должен обязательно содержать следующие реквизиты: 

наименование документа векселем, включенное в текст документа (так называемая 

«вексельная метка»), простое и ничем не обусловленное предложение уплатить 

определенную сумму, наименование плательщика, указание срока платежа, места 

совершения платежа, указание векселедержателя, дату и место составления векселя, 

подпись векселедателя. 

В переводном векселе существует главный должник - плательщик. Однако до 

того, как он даст свое согласие на платеж, которое называется акцептом 

переводного векселя, он не связан вексельным правоотношением и не обязан 

платить по векселю. Выяснить, намерен плательщик оплатить вексель или нет, 

векселедержатель может с помощью предъявления векселя к акцепту. Такое 

предъявление, как правило, не обязательно, но очень важно для держателя 

переводного векселя, так как дает ему возможность узнать, будет ли оплачен вексель 

плательщиком до момента наступления срока платежа. Предъявление векселя 



 

  

акцепту возможно в любое время до наступления срока платежа. Акцепт векселя 

осуществляется путем совершения плательщиком на лицевой стороне векселя 

надписи: «принят», «акцептован» или аналогичной формулировки. С момента 

акцепта плательщик становится главным должником по переводному векселю и в 

случае неоплаты к нему может быть предъявлен иск. Акцепт векселя должен быть 

безусловным. Допускается частичный акцепт векселя, при котором плательщик 

обязуется оплатить часть вексельной суммы. Отказ плательщика от акцепта 

удостоверяется протестом векселя в неакцепте, который осуществляется 

нотариальными органами. 

Срок для оплаты переводного векселя может быть установлен несколькими 

способами. Он может быть определен календарной датой; словами «во столько-

то времени от составления» или «во столько-то времени от предъявления» или «по 

предъявлению». В первых - двух случаях срок является определенным. Во вторых 

двух - неопределенным. Вексель предъявляется к платежу в день наступления 

срока платежа или в один из двух следующих за ним рабочих дней. Вексель, 

подлежащий оплате по предъявлению, должен быть предъявлен к оплате в течение 

года с момента его составления. 

К оплате может быть предъявлен как акцептованный, так и 

неакцептованный вексель. В случае предъявления к оплате неакцептованного 

векселя плательщик вправе отказаться от его оплаты без всяких неблагоприятных 

последствий для себя. Неоплата векселя удостоверяется протестом векселя к неоп-

лате, также совершаемой нотариальными органами. В случае неоплаты акцепто-

ванного векселя плательщик несет ответственность и может быть объявлен не-

платежеспособным. При неоплате векселя плательщиком иск может быть предъявлен 

к векселедателю, индоссантам и авалистам. 

Вексель является классической ордерной ценной бумагой и передается с 

помощью передаточной надписи - индоссамента. Количество передаточных надписей 

не ограничивается. Лицо, передавшее переводной вексель, не выбывает из 

вексельного правоотношения и несет солидарную ответственность за акцепт и за 

платеж по векселю вместе с векселедателем и плательщиком. Поэтому чем 



 

  

большее количество раз передавался вексель, тем больше его надежность, так как 

большее количество лиц несут ответственность по нему. 

Дополнительной гарантией интересов векселедержателя служит вексельное 

поручительство - аваль. Поручительство оформляется написанием на лицевой 

стороне векселя или на добавочном листе слов «как поручитель», «оплата 

гарантирована» или иной эквивалентной формулировкой. Аваль может быть дан за 

плательщика, индоссанта или векселедателя. Авалист - вексельный поручитель 

отвечает в том же объеме, что и лицо, за которое он поручился. Авалист несет 

солидарную ответственность за акцепт и платеж по векселю вместе с акцептантом, 

векселедателем и индоссантами. 

В случае неоплаты векселя векселедержатель вправе потребовать оплаты от 

любого индоссанта, векселедателя или авалиста. При этом он не связан 

последовательностью, в которой они обязывались, и может предъявить требование к 

тому из них, который покажется ему наиболее платежеспособным, и взыскать с него 

все причитающееся по векселю. Лицо, оплатившее переводной вексель, само 

становится векселедержателем, так как после платежа вексель передается ему. Оно 

в свою очередь вправе потребовать оплаты векселя от всех обязанных по нему лиц. 

Далее все повторяется в том же порядке, пока последнее обязанное лицо не оплатит 

вексель или не будет объявлено неплатежеспособным. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю. Если вексель используется в основном для кредитования, то сфера 

применения чека - расчетные отношения. 

Чек также является строго формальным документом. Образец чека 

утверждается Центральным банком Узбекистана. Чек должен содержать обяза-

тельные реквизиты: наименование «чек», включенное в текст документа (чековая 

метка); поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 

наименование плательщика и номер его счета; указание валюты платежа; указание 

даты и места составления чека; подпись чекодателя. Отсутствие любого из 

перечисленных реквизитов лишает документ силы чека. 



 

  

Чек во многом напоминает переводной вексель, однако имеет 

существенные отличия. В чековом правоотношении так же, как и в отношении по 

переводному векселю, участвуют три лица. Чекодатель выписывает чек. 

Чекодержатель является его владельцем и вправе требовать оплаты чека. 

Плательщикам по чеку в отличие от векселя может быть только банк, в котором 

чекодатель имеет средства, которыми он может распоряжаться посредством 

выставления чеков. Это означает, что выставлению чеков на определенный банк 

должно предшествовать заключение с банком чекового договора, специального 

соглашения, предполагающего распоряжение средствами клиента с помощью 

чеков. В силу чекового договора банк обязан оплачивать чеки, выписанные 

клиентом в соответствии с договором и в пределах сумм, находящихся у клиента в 

банке (чекового покрытия). Чековым договором может быть предусмотрена и 

оплата чека сверх покрытия за счет кредитов банка. Однако обязанность банка 

оплачивать чеки не получает отражения в тексте самого чека и находится за 

рамками чекового правоотношения. Банк несет эту обязанность только перед 

чекодателем -своим клиентом, а не перед чекодержателем. Банк может отказаться 

от оплаты чека, и чекодержатель не вправе требовать от него оплаты в 

принудительном порядке. В этом случае он может обратиться за оплатой к 

чекодателю, авалистам или индоссантам, и те обязаны оплатить чек. После этого 

чекодатель, оплативший чек, вправе предъявить иск к банку о нарушении чекового 

договора. 

Чек подлежит оплате банком, если он предъявлен в установленный законом 

срок и выставлен в соответствии с чековым договором. Факт отказа плательщика 

от оплаты чека удостоверяется или протестом чека в неоплате, совершаемым 

нотариальными органами, отметкой банка-плательщика об отказе от оплаты чека 

или отметкой о неоплате инкассирующего банка. 

Действующее законодательство предусматривает существование ордерных 

(переводных), именных и предъявительских чеков. Ордерный чек передается при 

помощи индоссамента. Индоссирование чека осуществляется так же, как и 

индоссирование векселя. Именной чек вообще не подлежит передаче. 



 

  

Для повышения надежности расчетов по чекам и снижения риска оплаты по 

чеку ненадлежащему лицу существуют перечеркнутые (кроссированные) и 

расчетные чеки. Кроссирование чека производится двумя параллельными 

линиями на лицевой стороне чека. Если между этими линиями ничего не написано 

или написано слово «банк», кроссирование является общим. В этом случае пла-

тельщик может оплатить чек только другому банку или своему клиенту. Если 

между параллельными линиями содержится наименование плательщика, держатель 

чека, имеющего общее кроссирование, может предъявить его только банку, 

наименование которого указано между линиями. Платеж по расчетному чеку 

осуществляется только в безналичном порядке, оплата такого чека наличными 

деньгами не допускается. 

Существуют и другие разновидности ценных бумаг. Например, коносамент - 

документ, удостоверяющий принятие груза к перевозке и позволяющий 

распоряжаться грузом, находящимся в пути, посредством совершения сделок с 

коносаментом; сберегательные сертификаты, удостоверяющие сумму вклада, 

внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении установленного 

срока суммы вклада и процентов по ней и др. 

 

 

§ 3. Работы, услуги, информация и результаты интеллектуальной     

    деятельности                                                                                          

Объектами обязательственных правоотношений являются сами действия 

обязанного лица, которые могут выразиться в совершении им работы или оказании 

услуг. Совершаемая работа в ряде случаев имеет своей целью создание какого-либо 

овеществленного результата, который является предметом обязательственного 

правоотношения. Например, работа подрядчика по изготовлению мебели приводит к 

созданию индивидуально-определенной вещи - мебельного гарнитура, которая и 



 

  

является предметом договора подряда. Однако не всякие действия субъектов 

обязательственных правоотношений приводят к созданию результата, имеющего 

материальную форму. Например, оказание медицинских, ветеринарных, 

туристических услуг, услуг по обучению не приводит к появлению каких-либо 

предметов. В этом случае интерес клиента заключается в самом получении 

соответствующей услуги, которая и является объектом данного правоотношения. 

Результаты интеллектуального творчества (произведения литературы, 

искусства, науки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др.) 

обладают значительным правовым своеобразием. С одной стороны, деятельность 

по их созданию может осуществляться в рамках обязательственных пра-

воотношений, например авторского договора. С другой стороны, после их создания 

у авторов возникают абсолютные права, использование которых возможно только с 

согласия правообладателей. В связи с этим результаты интеллектуального 

творчества называются объектами интеллектуальной собственности. 

 

 

ГЛАВА IV.  СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В процессе гражданско-правового регулирования общественных отношений 

их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые в 

дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках существующих 

между ними правоотношений. Как и любые общественные отношения гражданские 

правоотношения устанавливаются в результате взаимодействия между людьми. В 

правоотношениях взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с 

принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них 

обязанностями. Так, в правоотношениях купли-продажи продавец передает 

купленную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, 



 

  

определяемые договором между ними, а покупатель выплачивает продавцу де-

нежную сумму, размеры и сроки передачи которой определены тем же договором.

 Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в 

результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую 

форму, с помощью которой упорядочивается и содержание. Поэтому содержание 

гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников, 

осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

 Форма гражданских правоотношений, субъективные права и обязанности, 

принадлежащие их участникам, образуют их правовую форму. Под субъективным 

правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения 

управомоченного лица, а под субъективной обязанностью - юридически 

обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском 

правоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей 

является то, что они носят либо имущественный, либо личный неимущественный 

характер. Так, право собственности - это имущественное право, предоставляющее 

его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами. 

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации - личное 

неимущественное право, которое предоставляет управомоченному лицу юридически 

обеспеченную возможность требовать опровержения порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию сведений. 

 

Единство содержания и формы гражданских правоотношений 

Гражданские имущественные правоотношения нельзя полностью отнести 

ни к экономическому базису, ни к правовой надстройке. Они представляют собой 

диалектическое единство экономического содержания и правовой формы. Форма 

гражданских имущественных правоотношений находится вне экономического базиса. 

Поэтому личные неимущественные правоотношения относятся к надстроечным 

явлениям. 



 

  

В цивилистической литературе широко распространено мнение о том, что 

содержание гражданских правоотношений образует субъективные права и 

обязанности его участников. Эта позиция вполне допустима для тех авторов, которые 

рассматривают гражданские правоотношения как сами общественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского права.1 При этом они впадают в 

противоречие, утверждая, что содержание таких правоотношений составляют 

гражданские права и обязанности. Субъективные же права и обязанности появ-

ляются лишь в результате правового регулирования. Поэтому получается, что 

общественное отношение до его правового регулирования не имело своего со-

держания, либо оно исчезло в процессе правового регулирования. 

Вместе с тем, вполне допустимо говорить о субъективных правах и 

обязанностях как о юридическом содержании гражданских правоотношений, по-

скольку в них заложена возможность того взаимодействия участников правоот-

ношений, которые образуют его содержание. Поэтому в дальнейшем под юри-

дическим содержанием гражданских правоотношений понимаются субъективные 

права и обязанности, принадлежащие участникам правоотношений. 

ГЛАВА V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены нормативными 

документами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские 

права и обязанности возникают: 

- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 

договоров и сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 

                                                 
1 Советское гражданское право ( Н.А.Безрук, О.В.Бойков, М.И.Брагинский. Под ред. В.А.Рясенцева, Т.,1, М., 
1986, С. 74. 



 

  

- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания для возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

- из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

- в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом; 

- в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

- вследствие причинения вреда другому лицу; 

- вследствие необоснованного обогащения; 

- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт обязывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

1. Гражданские права и обязанности, составляющие содержание 

гражданских правоотношений возникают из юридических фактов, с которыми закон 

и другие правовые акты связывают возникновение, изменение и прекращение этих 

прав и обязанностей. Список этих юридических фактов не является замкнутым и 

включает лишь наиболее часто встречающиеся основания. Юридический факт, не 

установленный законодательством, может стать основанием для возникновения, 

изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей в случае соответствия 

общим началам и смыслу гражданского законодательства (принципам 

диспозитивности, свободы договора, равенства сторон и др.). 

2. Из 9 вышеприведенных оснований для возникновения гражданских 

прав и обязанностей только 2 являются новыми по сравнению с Гражданским 

кодексом 1963 года. Это судебное решение, установившее гражданские права и 

обязанности и приобретение имущества не из договоров и иных сделок либо актов 

государственных органов, а по другим допускаемым основаниям. Данные 2 

основания были известны в судебной практике, но не выделялись. 

3. В качестве внешнего основания гражданско-правовых отношений назван 

договор. Речь идет о договорах, заключаемых по свободному усмотрению сторон, а 



 

  

не на основании плановых актов, договорах, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

4. Акты государственных органов местного самоуправления могут теперь 

служить основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей лишь в 

случаях прямо предусмотренных законом. В частности, ряд таких актов - акт 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-

принимателя, решение уполномоченного государственного органа или органа 

местного самоуправления о создании частного предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения и др. Термин "плановый акт" в Гражданском кодексе 

не используется. 

5. Гражданский кодекс предоставил суду широкие полномочия при защите 

гражданских прав, в частности по вопросам, по которым стороны правоотношения 

не пришли к соглашению и, тем самым придал судебному акту характер 

юридического факта. Судебные решения могут не только изменять или прекращать 

уже возникшие права и обязанности, но и служить основанием для их 

возникновения. Так объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) возможно по решению суда. 

Решение суда по преддоговорным спорам создает права и обязанности 

сторон. Условия договора при споре определяются решением суда и договор 

признается заключенным на указанных в решении суда условиях, даже если при 

наличии решения о понуждении заключить договор сторона уклоняется от его 

выполнения. 

6. Новым является основание, указанное в Гражданском кодексе, наряду с 

договором и другими сделками невозможно приобретение имущества по осно-

ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом или другими законами. К ним 

Гражданский кодекс, в частности, относит приобретение права собственности на 

имущество в силу приобретательской давности, на находку на безнадзорных жи-

вотных, на клад. 

7. Неосновательное обогащение как основание для возникновения прав и 

обязанностей наполнено более широким содержанием. К неосновательному 



 

  

обогащению относится неосновательное получение денежных средств и уклонение 

от их возврата, а также неосновательное сбережение денежных средств за счет 

другого лица. 

8. К юридическим фактам, служащим основанием для возникновения 

гражданских прав и обязанностей, относятся также действия, не упомянутые в 

Гражданском кодексе. События, т.е. обстоятельства, не зависящие от человека 

(смерть гражданина, стихийные явления, военные действия упоминаются в ряде 

статей Гражданского кодекса. События служат основанием для возникновения 

гражданских прав и обязанностей, когда правовые акты связывают с ними такие 

последствия. 

Наряду с активными действиями основанием для возникновения 

гражданских прав и обязанностей могут быть воля, выраженная путем молчания, или 

неосновательное воздержание от действий. 

 

Меры  самозащиты  в  гражданских правоотношениях 

Нормы гражданского права воздействуют на общественные отношения, 

складывающиеся по поводу материальных и нематериальных благ, путем 

довольно детальной регламентации способов и пределов осуществления прав и ис-

полнения обязанностей участниками этих отношений. Правовое регулирование 

достигает поставленной перед ним цели посредством воздействия на поведение 

участников социальных связей в результате реализации субъективных гражданских 

прав и юридических обязанностей. 

Гражданский закон наделяет участников гражданских правоотношений 

субъективными правами, которым соответствуют субъективные обязанности 

других лиц. Правонаделение как прием гражданско-правового регулирования 

реализуется во всех институтах гражданского права. Его универсальность за-

ключается также во всеобщности в субъектном аспекте - все без исключения 

субъекты гражданского права являются субъектами правообладающими, на-

делены комплексом гражданских субъективных прав. 



 

  

Дозволенность поведения управомоченного лица может выражаться в 

действиях как динамического, так и статического характера. Динамика или статика 

конкретного общественного отношения находит свое проявление и в его 

юридической форме - в правоотношении. Дозволенность поведения предполагает 

обычно активные действия: управомоченный субъект в пределах, установленных 

законом, может совершать действия, вытекающие из содержания конкретного 

правоотношения. Большинство диапозитивных гражданско-правовых норм 

допускает возможность определения самим управомоченным характера своего 

поведения. Он вправе выбирать из нескольких возможных вариантов поведения тот, 

который наилучшим образом служит удовлетворению его интересов. Так, если 

правоотношения возникают по поводу материальных ценностей, поведение 

управомоченного приводит либо к перемещению, либо к «оседанию» их без 

движения. 

Правонаделение как прием гражданско-правового регулирования 

общественных отношений проявляется и в том, что каждому субъективному 

праву (как мере дозволенного законом поведения) соответствует встречная 

субъективная обязанность (как мера необходимого поведения). Характер последней 

определяется характером поведения управомоченного лица: при движении имущест-

венных ценностей обязанность носит активный характер, при «оседании» - пас-

сивный. Отсюда происходит и общепринятое деление правоотношений на два 

вида: относительные и абсолютные. И, наконец, наделение правами проявляется в 

возможности управомоченного субъекта требовать защиты у соответствующих 

органов в случае нарушения субъективного права (а иногда и возможности защитить 

нарушенное право своими односторонними действиями - средствами самозащиты). 

Граждане государства, являясь субъектами гражданских правоотношений, 

приобретают определенные права и обязанности, составляющие содержание 

конкретны правоотношений. Полное и реальное осуществление субъективных прав 

зависит от того, насколько реальна их защита в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лежащих на другой стороне обязанностей. 



 

  

Нарушение субъективного гражданского права, принадлежащего 

конкретному субъекту, означает, что в силу внешних препятствий осуществление 

этого действительного права становится невозможным. В большинстве своем 

защита субъективного права покоится на угрозе принуждения со стороны госу-

дарственно-властных органов и приведения ее в действие в случае правонарушения 

и отсутствия других способов защитить нарушенное право. 

Всякое нарушение субъективного права и неисполнение субъективной 

обязанности вызывает к жизни применение либо мер ответственности, либо мер 

защиты. 

В результате применения к виновному правонарушителю мер 

ответственности последний, во-первых, лишается определенного комплекса иму-

щественных прав при отсутствии встречных эквивалентных обязанностей кредитора, 

а, во-вторых, его поведение заслуживает осуждения в связи с виновным 

противоправным деянием. В результате же применения гражданско-правовых мер 

защиты правонарушитель либо лишается определенных имущественных прав (но 

поведение его не заслуживает осуждения в силу добросовестности заблуждения о 

принадлежности ему этих прав), либо поведение правонарушителя заслуживает 

осуждения в связи с виновным неправомерным деянием, но реализацией 

соответствующих мер защиты не затрагиваются его имущественные права (например, 

при негаторном иске). 

Все меры защиты, направленные на защиту субъективного гражданского 

права, по субъекту, управомоченному на их реализацию, подразделяются на: 1) 

меры защиты, реализация которых может быть осуществлена лишь с помощью 

органов государственного принуждения (например, реализация санкции 

«принудительное исполнение обязанности»); 2) меры защиты, реализация которых 

может быть осуществлена как с помощью мер государственного принуждения, так и 

самим управомоченным субъектом по согласованию с обязанным лицом; 3) меры 

защиты, реализация которых осуществляется самими управомоченными 

субъектами без обращения в органы государственного принуждения. К мерам 

защиты, реализуемым самим управомоченным лицом, может быть, например, 



 

  

перевод неисправного плательщика на аккредитивную форму расчетов, отказ от 

оплаты счета и т. п. Характерной особенностью применения таких мер является то, 

что сами правоотношения не прекращаются, а лишь изменяются некоторые 

параметры, составляющие их содержание. 

Однако в ряде случаев реализация управомоченным лицом 

предусмотренных законом мер защиты ведет к прекращению существовавших 

правоотношений (например, залогодатель, реализуя заложенную вещь, своими 

односторонними действиями прекращает правоотношения, существовавшие между 

залогодателем и залогодержателем). 

Реализация мер защиты самим управомоченным субъектом 

правоотношений становится возможной лишь в том случае, когда таковая 

предусмотрена законом. Сама она основана на принципе самозащиты. 

Действия, направленные на самозащиту, имеют внешнее сходство с 

действиями, совершаемыми субъектом правоотношений при осуществлении им сво-

его субъективного права. И в том, и в другом случае управомоченный действует в 

установленных законом пределах и своими действиями добивается желаемогодля 

себя результата. 

Однако сходство этим и ограничивается. По своей юридической природе 

действия, связанные с осуществлением субъективного права, и действия, на-

правленные на самозащиту, разнопорядковы. Разграничение между ними может 

быть произведено, по крайней мере, по двум направлениям: 

1) лицо, осуществляя свое субъективное право и действуя в пределах и на 

условиях, установленных законом, всегда имеет возможность обратиться за 

защитой в органы, обладающие властной компетенцией. Действия, направленные 

на самозащиту, в гарантии этих органов не нуждаются. Закон предусматривает 

способы и пределы самозащиты: основания, приводящие в действие ее механизм, а 

также определяет круг лиц, имеющих на нее право. Государственные органы в 

подобных случаях не только не обязаны, но и не вправе воздействовать на субъектов 

правоотношений: при оспаривании правильности применения той или иной меры 



 

  

они могут лишь подтвердить правомерность поведения управомоченного в 

правоотношениях лица или признать это поведение неправомерным; 

2) осуществление субъективного права происходит в рамках возникших 

правоотношений. В этих случаях оно является частью содержания правоотношений: 

ему соответствует субъективная обязанность должника, порожденная возникшими 

правоотношениями. 

Действия, направленные на самозащиту в относительных правоотношениях, 

потенциально имеются в виду уже в момент возникновения правоотношений, однако 

их механизм срабатывает лишь после одного, а в некоторых случаях лишь после 

двух и более правонарушений. 

По существу, угроза привести в действие механизм средств самозащиты 

юридического характера играет ту же роль, что и угроза привести в действие 

аппарат государственного принуждения. И при самозащите, и при защите 

субъективного права государственными органами желаемый результат достигается 

реализацией санкций, в то время как осуществление субъективного права в 

пределах правоотношений - лишь составная часть надлежащего исполнения 

обязательства. Таким образом, действия при самозащите не являются 

осуществлением гражданского субъективного права; они направлены на реа-

лизацию установленных в нормативном порядке санкций. 

Особенность мер самозащиты в относительных правоотношениях 

состоит в том, что они находят себе применение в основном в сфере организации 

исполнения обязательств и направлены в первую очередь на соблюдение требо-

ваний реального исполнения обязанности должником. Имущественная сфера 

должника при осуществлении таких санкций непосредственно, как правило, не 

затрагивается; если же реализация мер самозащиты связана с притязанием на 

имущественные права должника, последний получает соответствующую ком-

пенсацию в виде приобретения других имущественных прав. 

Именно в силу того, что меры самозащиты, за редким исключением, не 

затрагивают непосредственно имущественных интересов должника, кредитору 



 

  

дано право своими силами принудить его к надлежащему исполнению 

обязательства. 

Меры самозащиты как установленную законом форму воздействия на 

должника в правоотношениях следует отграничивать и от самоуправства. Они 

являются составной частью общей системы мер защиты субъективных прав и 

могут применяться лишь в пределах и в порядке, предусмотренных гражданским 

законом. Любые действия, выходящие за пределы нормативных предписаний, хотя 

бы они и были направлены на защиту действительного права, будут носить признаки 

самоуправства. Так, самоуправством будет перевод должника на аккредитивную 

форму расчетов за единственный случай неоплаты счета кредитора, в то время как 

при неоднократных правонарушениях подобного типа такой же перевод будет 

мерой самозащиты. 

Меры самозащиты в большинстве своем направлены на пресечение действий, 

нарушающих субъективное право, и предотвращение возможных убытков. И лишь 

в ряде случаев применением их достигается непосредственно 

правовосстановительная цель. 

Вопрос о способах самозащиты начинает привлекать к себе внимание. В. П. 

Грибанов, рассматривая проблему осуществления и защиты гражданских прав, к 

мерам самозащиты относит действия только фактического характера, направленные 

на охрану личных или имущественных прав и интересов управомоченных лиц, а 

именно действия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Что же касается организационно-правовых мер защиты (В. П. Грибанов называет 

их «мерами оперативного воздействия») - а именно они и составляют основную часть 

способов самозащиты, - то, по мнению В. П. Грибанова, они отличаются от мер 

самозащиты тем, что связаны с обязательственными правоотношениями (в то 

время как меры самозащиты имеют вещно-правовой характер) и представляют из 

себя «один из видов правовых гарантий, направленных на обеспечение 

надлежащего исполнения обязательств путем предоставления управомоченной 

стороне права непосредственного оперативного воздействия на своего неисправного 

контрагента». 



 

  

Представляется, однако, что ни необходимая оборона, ни крайняя 

необходимость не являются гражданско-правовыми мерами самозащиты. Всякая ме-

ра защиты субъективного права (в том числе и самозащиты) выступает в качестве 

санкции за противоправное деяние и заключается в возложении на самого 

правонарушителя определенных неблагоприятных последствий имущественного или 

личного характера. При необходимой обороне и крайней необходимости лицо может 

защищать собственные права и интересы, но его действия не являются реализацией 

санкции. В этом случае оно осуществляет свое право на необходимую оборону. В 

состоянии крайней необходимости и необходимой обороны лицо может быть и 

тогда, когда оно защищает не собственные, а государственные или общественные 

интересы или права других лиц. 

В случае, когда лицо защищает собственные права и интересы 

«физическими» (фактическими) действиями (а гражданско-правовые меры 

самозащиты неразрывно связаны с охраной собственных прав и интересов 

управомоченного), это не самозащита в правовом смысле, а фактические действия, 

хотя и основанные на норме права, но с правовым воздействием на 

правонарушителя не связанные. Необходимая оборона и крайняя необходимость - 

это действия фактического («физического»), не правового свойства. Фактические же 

действия, совершаемые управомоченным субъектом, могут быть мерами самозащиты 

лишь в том случае, когда они носят характер действий, пресекающих 

правонарушение правовыми средствами. 

Ю. Г. Васин, рассматривая самозащиту прав, определяет ее как 

«допускаемые законом односторонние действия заинтересованного лица, 

направленные на то, чтобы обеспечить неприкосновенность права и ликвидацию 

последствий его нарушения». К мерам самозащиты он относит не только действия 

фактического порядка, но и такие, которые применяются лицом «при помощи 

государственных (банковских, например) органов, но лишь при условии, что такой 

орган исполняет обращенное к нему требование, не рассматривая спора между 

сторонами по существу». 



 

  

Соглашаясь в принципе с позицией Ю. Г. Васина в определении мер 

самозащиты, следует, однако, отметить, что применением их нельзя ликвидировать 

последствия нарушения права. Применение мер самозащиты направлено лишь на 

пресечение действий, в результате которых субъективному праву уже причинен 

вред. Поэтому оно преследует иную цель: обеспечить неприкосновенность 

субъективного права в будущем. Если же правонарушением, давшим основание 

применить меры самозащиты, вызваны к жизни какие-либо неблагоприятные для 

управомоченного последствия, устранить их реализацией только данных мер 

невозможно. В этих случаях необходимое восстановление прав может быть 

достигнуто реализацией или мер ответственности, или мер защиты 

правовостановительного характера с участием (при отказе от добровольного восста-

новления прав) государственных органов. 

Таким образом, под мерами самозащиты понимаются предусмотренные 

законом на случай правонарушения односторонние действия юридического или 

фактического характера, применяемые управомоченным на их совершение субъектом 

и направленные на пресечение действий, нарушающих его имущественные или 

неимущественные права. 

Следовательно, для мер самозащиты характерным является то, что, во-

первых, это односторонние действия управомоченного лица; во-вторых, эти 

действия могут быть юридическими или фактическими; в-третьих, применение мер 

самозащиты возможно лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Кроме того, к признакам мер самозащиты относится и возможность 

обращения в суд или арбитраж предполагаемого правонарушителя с заявлением о 

неосновательности применения этих мер. Этот последний признак, являясь су-

щественным для них, не может быть отнесен к необходимой обороне или крайней 

необходимости. Судебные органы не могут «отменить» уже совершенные 

«физические» (фактические) действия, даже если они и были неправомерными. 

Здесь необходимый результат достигается совсем иными действиями, не связанными 

с имевшими место ранее. 



 

  

В юридической литературе меры защиты («оперативные санкции», «меры 

оперативного воздействия» и т. п.) рассматриваются с точки зрения их места в 

системе гражданско-правовых средств защиты. При этом высказаны точки 

зрения, взаимно исключающие друг друга, что указывает на значительные про-

тиворечия в подходе к изучению существа этих мер. 

Ряд авторов, исследующих указанные средства воздействия на 

правонарушителей, приходит к выводу, что по своей юридической природе они 

являются, во-первых, санкциями, а во-вторых, как и другие санкции, мерами 

гражданско-правовой ответственности. Так по мнению Е. В. Бриных, аргументами, 

подтверждающими принадлежность «оперативных санкций» к мерам ответственно-

сти, выступает то, что эти санкции «приводят к изменению первичного содержания 

обязательства, связаны с неблагоприятными имущественными последствиями, 

основаны на возможности государственного принуждения»1. 

В. К. Мамутов, В. В. Овсиенко, В. Я. Юдин также разделяют точку зрения Е. 

В. Бриных и относят «оперативные» санкции к мерам ответственности, считая, что 

их применение приводит к изменению первичного содержания обязательства и что 

оно всегда затрагивает хозрасчетные права и интересы сторон. 

В. П. Грибанов, наиболее детально рассматривает «меры оперативного 

воздействия». Анализируя их природу, он приходит к выводу, прямо 

противоположному точке зрения Е. В. Бриных и др. В. П. Грибанов считает, 

что, во-первых, меры оперативного воздействия не являются гражданско-

правовыми санкциями, поскольку последние всегда носят 

эквивалентновозмездный или в ряде случаев штрафной характер, в то время как 

мерам оперативного воздействия присуще в значительной степени 

превентивное, предупредительное свойство. Во-вторых, меры оперативного 

воздействия применяются самим управомоченным субъектом, в то время как 

санкции - исключительно компетентными органами в результате рассмотрения 

гражданских дел2. 

                                                 
1 Гражданское право России. Под ред. З.И.Цыбуленко, ч. 1, М., 2000, С. 202-204 

2 Гражданское право. Под  ред. С.П.Гришаева, ч. 1, М., 1999, С. 109 



 

  

В. П. Грибанов находит еще одно существенное различие: применение 

санкций влечет за собой непосредственные и неотвратимые невыгодные последствия 

для правонарушителя; меры же оперативного характера могут и не вызвать 

вообще или значительно уменьшить размер их, если со стороны правонарушителя 

будет соответствующая реакция.3 

Санкция формулируется В. П. Грибановым как «определенная мера 

государственно-принудительного воздействия на правонарушителя», а всякая реа-

лизация санкции есть мера гражданско-правовой ответственности. А поскольку 

меры оперативного воздействия осуществляются самими участниками правоот-

ношения, они не являются санкциями, следовательно, не могут быть и мерами 

гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, налицо две взаимоисключающие точки зрения на природу 

одних и тех же мер правового воздействия. Согласно одной из них эти меры, 

являясь санкциями, выполняют функции мер ответственности (Е. В. Бриных, В. К. 

Мамутов, В. В. Овсиенко, В. Я. Юдин); в соответствии со второй - эти меры, не 

будучи санкциями, не могут быть и мерами ответственности (В. П. Грибанов). 

Обе точки зрения лишь частично верно объясняют существо 

правоотношений, складывающихся в связи с реализацией мер самозащиты. Причина 

этого лишь в одном: ошибочной является начальная предпосылка - всякая 

санкция указывает на меру ответственности, реализация первой есть осуществление 

второй. Отсюда отсутствие признаков гражданско-правовой ответственности не по-

зволяет считать эти меры санкциями; наличие признаков санкций, напротив, по-

зволяет другим авторам отнести эти меры к мерам ответственности. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Российское гражданское право. Под ред. З.Г.Крыловой, Э.П.Гаврилова, М., 2001, С. 83  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

 

I. Одни ученые считают, что внешняя сторона представительства 

выражается в правоотношении между представляемым третьим лицом1. Но 

правовая связь между этими субъектами, содержанием которой являются права и 

обязанности, вытекающие из заключенной представителем сделки, - результат 

осуществления представительства и поэтому в состав правоотношений, 

направленных на достижение этого результата, входить не может. Права и 

обязанности, устанавливаемые сделкой, возникают у представляемого, а не у 

представителя, и стороной здесь является не последний, а первый. 

                                                 
1 См: Ю.К.Толстой, Гражданское право, т.1, С-П, 1996, С. 228-229. 



 

  

Согласно другой точке зрения «внешние правоотношения 

представительства складываются между представителем и представляемым»1. 

При этом содержанием таких правоотношений считают обязанность 

представляемого принять на себя все права и обязанности по сделке, совершенной 

представителем от его имени и в пределах полномочия, и соответствующее ей 

право представителя требовать этого от представляемого. Но если признать; 

что суть внешних правоотношений исчерпывается вышеуказанными правом и 

обязанностью, а «наличие внутренней стороны представительства» не порождает 

само по себе его внешнего эффекта, то останется непонятным, в рамках каких 

правоотношений осуществляется деятельность, приводящая к наступлению 

этого внешнего эффекта. 

О. А. Красавчиков рассматривает представительство как правоотношения, 

субъектный состав которых охватывает три категории лиц: представляемого, 

представителя и третьих лиц, а в структуре правоотношений по представительству 

выделяет: а) внутреннее правоотношение (между представителем и 

представляемым), б) внешнее (представитель — третье лицо) и в) правоотношения 

между представляемым и третьим лицом - как результат реализации указанных 

внутренних и внешних отношений - представительства2. 

Следует согласиться с тем, что в отношениях представительства участвуют 

три самостоятельных субъекта. Ничего не имеется и против конструкции 

трехзвенной структуры представительства. Возражение вызывает суждение о ее 

последнем звене. Во-первых, указанные правоотношения, как уже отмечалось, не 

могут входить в состав представительства именно потому, что является его 

результатом, с наступлением которого представительство себя исчерпывает. Во-

вторых, результатом представительства может быть не только возникновение, но и 

изменение или прекращение правоотношений между представляемым и третьим 

лицом. 

                                                 
1 См: В.А.Рясенцев, Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве // 
Методические материалы ВЮЗИ.// Вып. 2, М., 1946, С.3-11. 
2 См: О.А.Красавчиков, Советское гражданское право, М., 1985, С. 215-216. 



 

  

Под представительством следует понимать систему правоотношений, 

необходимых для достижения конечного результата представительства - 

установления (изменения, прекращения) правовой связи через юридические действия 

представителя, непосредственно между представляемым и третьим лицом. 

Указанная система включает в себя: 

1) правоотношения между представляемым и представителем, в рам-

ках которого одно лицо наделяется правом совершать юридические действия от 

имени другого, а также средствами, необходимыми для осуществления этого 

права; 

2) правоотношения между представителем и третьим лицом, в силу 

которого представитель обязан: а) информировать третьих лиц о том, что он 

действует не от своего, а от чужого имени; б) представить третьим лицам дока-

зательства факта уполномочия и содержания полномочий. Обеим обязанностям 

представителя соответствуют субъективные права третьих лиц требовать их ис-

полнения. Последствием несоблюдения второй обязанности может быть отказ 

третьих лиц иметь дело с представителем. Если же последний вообще не уведомит 

их о том, что он действует от имени представляемого, а они не знали и не должны 

были знать об этом, третьи лица имеют право считать сделку заключенной с самим 

представителем и требовать от него исполнения вытекающих из нее обязанностей. 

При споре между третьим лицом и представителем относительно того, от своего 

имени выступал последний или от чужого, должна действовать презумпция 

заключения сделки с самим представителем, и тот должен нести бремя 

доказывания того, что он действовал от имени представляемого и что третьи лица, 

заключая сделку, должны были знать об этом; 

3) правоотношение между представляемым и третьим лицом являет 

собой наличные, либо возникающие из одностороннего волеизъявления предста-

вителя правоотношения между представляемым и третьим лицом, в рамках ко-

торых представитель осуществляет свои полномочия. 

Так, если содержанием представительской деятельности является 

осуществление прав или обязанностей, принадлежащих представляемому в силу 



 

  

возникших ранее между ним и третьим лицом правоотношений (например, приня-

тие или передача вещи в силу возникшего ранее договора купли-продажи, за-

ключение планового договора в силу уже имеющего место обязательства заключить 

договор), то представитель реализует свои полномочия в пределах данных 

правоотношений (соответственно в рамках правоотношений по купле-продаже и 

организационно-предпосылочного обязательства заключить договор). В рамках 

организационно-предпосылочного обязательства представитель осуществляет 

полномочия и в тех случаях, когда это обязательство возникает из одностороннего 

волеизъявления представителя - оферты (при заключении внепланового договора). 

Реализуя полномочия в правоотношениях между представляемым и 

третьим лицом, представитель замещает представляемого в пределах, 

определяемых содержанием полномочий, действует вместо представляемого, но 

стороной в этом правоотношении остается последний. Даже во время, осуществле-

ния представителем своих полномочий представляемый не выбывает из соответ-

ствующих правоотношений, хотя представитель и занимает его место. Упол-

номочив представителя на совершение тех или иных действий от его имени дее-

способный представляемый может в любое время сам совершить их: лично за-

ключить сделку, исполнить обязательство либо потребовать исполнения от 

третьего лица. 

II. Правоотношения между представляемым и представителем. 

1. Эти правоотношения возникают в силу определенных юридических 

фактов (составов), в том числе событий (рождение ребенка), административных 

актов (назначение опекуном и др.), сделок (договоры поручения, экспедиции) и т. д. 

При этом возникает как составная, относительно самостоятельная часть других 

правоотношений со сложной структурой, например родительского, поручения, 

экспедиции и т. д. 

Содержание данных правоотношений состоит из обязанности и права 

представителя выступать от имени представляемого и соответствующих им права и 

обязанности последнего. 



 

  

Материальное содержание обязанности и права представителя определяется 

тем действием, которое он должен совершить: заключить договор, получить или 

передать имущество и т. д. При этом представитель должен точно следовать 

указаниям представляемого относительно условий исполнения этих действий. В 

противном случае будет нарушение им имеющейся у него обязанности со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

2. В литературе принято говорить не об обязанности, а о праве 

представителя по отношению к представляемому выступать от имени последнего1. 

Дело в том, что материальное содержание целого ряда не только 

гражданских, но иных по отраслевой принадлежности правоотношений составляют 

такие действия, которые могут быть рассмотрены как содержание и субъективного 

права, и обязанности одного и того же субъекта - в зависимости от того, на чем 

сделан акцент в каждом конкретном случае. Так, когда комиссионер несет 

обязанность продать вещь, возможность продажи можно расценивать и как право 

по отношению к комитенту (наниматель не имеет такого права по отношению к 

собственнику вещи, а комиссионер имеет). 

3. Правоотношения по вопросам представительства между представителем и 

представляемым возникают в интересах последнего, и коль скоро они возникли, 

представляемый имеет право требовать его реализации. В этом плане их 

содержанием является обязанность представителя выступать от имени пред-

ставляемого и соответствующее ему право последнего требовать ее исполнения. 

4. В то же время при определенных обстоятельствах на первый план может 

выступать значение рассматриваемой функции представителя как права выступать от 

имени представляемого (полномочие). 

Так, против требования представляемого о возмещении убытков, 

возникших у него вследствие совершенных представителем действий, последний 

будет защищаться ссылкой на наличие у него права совершить их от имени 

представляемого. Для третьих лиц также решающее значение будет иметь наличие у 

представителя не только обязанности, а полномочия действовать от имени 

                                                 
1 См: Советское гражданское право. Отв. Ред. В.А.Рясенцев в 2-х чястях., М., 1986. ч. 1. С. 228. 



 

  

представляемого, ибо именно это право обеспечивает им распространение по-

следствий действий представителя непосредственно на представляемого. 

Полномочие - субъективное право представителя, содержание которого 

состоит из правомочия на собственные положительные действия как возможности 

действовать от имени и с непосредственным правовым результатом для 

представляемого и «негативного» правомочия требовать от представляемого 

принятия на себя юридических последствий такой деятельности. Через «нега-

тивное» правомочие полномочие в целом связывается с юридической обя-

занностью представляемого принять на себя правовые последствия действий, 

реализующих полномочие. 

5. Специфика полномочия, заключающаяся в том, что оно возникает в 

рамках одних правоотношений, а реализуется в пределах других, обусловливает и 

другую его особенность - содержание полномочия представителя может пол-

ностью не совпадать с возникающей у него из договора о представительстве 

обязанностью исполнить поручение. Такое несовпадение возможно в тех случаях, 

когда содержание обязанности, как и полномочия, определяется волею субъектов 

представительства, т. е. при представительстве в силу договора. 

Вступая в отношение с представителем, третьи лица вправе считать, что 

надлежащим образом удостоверенное его полномочие полностью соответствует 

данному ему поручению. На деле же этого может не быть: содержание полномочия 

может оказаться уже или, напротив, шире, чем поручения (например, представителю 

поручается получить груз и переотправить его определенному получателю, а 

полномочие оформлено лишь на получение груза; на представителя возложена 

покупка конкретного дома, а полномочие оформлено на покупку дома «вообще»). 

Поскольку третьи лица могут судить о содержании полномочия, по общему 

правилу, лишь по документу, удостоверяющему его, а последний оформляется 

самим представителем, он и несет риск несоответствия объема полномочия 

должному поручению. Если в названном документе не отражены какие-либо 

указания представляемого, входящие в содержание обязанности представителя во 

внутреннем правоотношении представительства, он не вправе отказаться от 



 

  

принятия на себя правовых последствий действий представителя, совершенных 

последним в соответствии с имеющимся у него полномочием. В таких случаях 

именно полномочие будет иметь определяющее значение для содержания и 

объема представительства в отношениях с третьими лицами. В отношениях же 

между представителем и представляемым важным является обязанность первого 

выполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями второго. 

В тех случаях, когда полномочие уже (возлагаемой на представителя 

обязанности по осуществлению представительских функций, он оказывается не в 

состоянии выполнить ее в полном объеме и не должен нести ответственность перед 

представляемым. Так, если поверенному поручается продать дачу и дом, а 

доверенность оформляется только на продажу дачи, он сможет исполнить поручение 

лишь в отношении ее. 

Оформление полномочия в объеме, составляющем лишь часть объема 

обязанности, означает не что иное, как изменение содержания договора о 

представительстве, а вместе с ним - соответствующего внутреннего правоотношения, 

по взаимному согласию сторон. На стороне представляемого это согласие выра-

жается в том, что он оформляет полномочие представителя в объеме, со-

ставляющем лишь часть объема его обязанности, сознавая, что при таком поло-

жении тот по не зависящим от него причинам не сможет выполнить поручение 

полностью. Поскольку представитель не отказывается от данного ему полномочия, а, 

напротив, приступает к его реализации, он тем самым тоже выражает свое согласие 

на изменение договора. 

Иная ситуация возникает в случаях, когда зафиксированный объем 

полномочия шире содержания обязанности. Представляемый вправе рассчитывать, 

что представитель, совершая сделку с третьим лицом, учтет все его указания, 

поскольку он взял на себя такую обязанность при заключении договора. Несо-

блюдение их является одновременно нарушением обязанности представителя во 

внутреннем правоотношении со всеми вытекающими отсюда невыгодными по-

следствиями для него. 



 

  

Таким образом, во внутренних правоотношениях между представляемым и 

представителем решающее значение имеет обязанность последнего, который 

отвечает перед представляемым за действия, ее нарушающие, хотя бы они и 

укладывались а границы данного ему полномочия. Во внешнем же правоотноше-

нии с третьими лицами решающая роль принадлежит полномочию как праву 

представителя действовать от имени представляемого. 

6. В случаях, когда для осуществления своих функций представителю 

необходимы определенные средства, содержание рассматриваемых правоотношений 

осложняется обязанностью представляемого снабдить представителя ими и 

соответствующим правом требовать это - материальными средствами, доку-

ментами (в том числе доверенностью). Эта обязанность носит факультативный 

характер, т. е. имеет место лишь тогда, когда без указанных средств представитель 

не может осуществить свои функции. Как правило, она возникает при пред-

ставительстве в силу договора. 

7. Рассмотрению функций представителя по выполнению данного ему 

поручения и функции представляемого по снабжению представителя необходимыми 

для выполнения поручения средствами, в том числе уполномачивающими 

документами, в качестве юридических обязанностей нисколько не препятствует то 

обстоятельство, что соответствующие требования не обеспечены исковой защитой. 

Это объясняется лично-доверительным характером договора о пред-

ставительстве, в связи с чем каждый его участник в любое время может отка-

заться от представительства. Отказ представителя выполнить поручение как и 

представляемого выдать тому доверенность, равносилен допускаемому здесь за-

коном одностороннему отказу от представительства. 

При этом следует учитывать, что: 1) представитель, принимающий на 

себя обязанность выступать от имени представляемого, отнюдь не гарантирует 

достижения обусловленного результата, а обязуется лишь сделать все необходимое 

для его достижения; 2) отказ представителя от выполнения своей обязанности 

возможен, как правило, лишь при добровольном представительстве; 3) пред-

ставитель, не сообщивший представляемому об отказе от выполнения поручения и 



 

  

не выполнивший таковое, будет нести ответственность перед ним за причиненные 

ему неисполнением поручения убытки на общих основаниях. 

8. Специфика рассмотренных правоотношений между представляемым и 

представителем заключается в том, что реализация обязанности и права последнего 

по совершению юридических действий от имени представляемого невозможна в 

пределах этих отношений (ибо представитель не может совершать такие действия в 

отношении себя лично). Для осуществления его функций необходимо наличие и 

реализация двух других правоотношений, выделяемых нами в структуре 

представительства. 

Все три правоотношения объединяет одна общая цель - установление, 

изменение или прекращение правовой связи между представляемым и третьим 

лицом, которая, как уже отмечалось, может быть достигнута лишь с реализацией 

этих правоотношений в структуре представительства. 

Однако наличие ее не исключает реальности относительно самостоятельной 

непосредственной цели правоотношения между представляемым и представителем. 

Самостоятельное назначение его состоит в том, что: 1) оно, образно говоря, рождает 

фигуру представителя - лица, наделенного правом (полномочием) выступать от 

чужого имени, и 2) в пределах этих отношений представитель наделяется 

средствами, необходимыми для осуществления представительских функций. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объективно оценивая значение нового Гражданского кодекса1 в вопросах 

урегулирования гражданско-правовых отношений в условиях рыночной экономики, 

можно констатировать, что принятие данного нормативного документа имеет не 

только актуальное внутреннее значение для Узбекистана, но придает нашей стране 

авторитет, как субъекту международного права. То есть ГК имеет два аспекта: 

внутренний и не менее важный внешний. 

Значение ГК для Республики Узбекистан в плане применения его положений 

на внутренней арене заключается в следующем. В отличие от основ Гражданского 

законодательства от 19 мая 1991 г. новый Гражданский кодекс к числу 

регулируемых неимущественных отношении, связанных с имущественными, 

относит отношения, которые в Основах Гражданского законодательства 

характеризовались как личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными (защита чести, достоинства, деловой репутации). В большей или 

меньшей степени связь личных неимущественных отношений с имущественными 

существует во всех случаях, регулируемых гражданским законодательством. 

Таким образом, формула предмета гражданского законодательства в новом 

Гражданском кодексе не отличается от формулы Гражданского кодекса 1963 года, 

регулировавшего тот же круг личных неимущественных отношений без 

дифференциации, предпринятой Основами Гражданского законодательства, но 

признающей 2 группы этих отношений. Гражданско-правовая защита не предос-

тавляется личным неимущественным отношениям, которые в ней не нуждаются в 

силу природы нематериальных благ. К предмету гражданского законодательства 

отнесены все категории общественных отношений: имущественно и не-

имущественно связанные с ними. 

К регулируемым в Гражданском кодексе имущественным отношениям 

относятся не все имущественные отношения, а только определенная их часть, 

избранная гражданским законодательством: отношения собственности и 

гражданского оборота движимого и недвижимого имущества, результаты интеллек-

                                                 
1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан вступил в действие с 1 марта 1997 года. 



 

  

туальной деятельности, основанные на равенстве участников этих отношений, 

независимости их волеизъявления в возникновении, применении и прекращении 

отношений, имущественной обособленности каждого из них, имущественной 

самостоятельности. Эти фундаментальные характеристики предмета получили свое 

отражение в гражданско-правовом методе правового регулирования. 

Имущественные отношения иного рода регулируются другими отраслями 

права и поэтому гражданское законодательство к ним не применяется. Исключение 

из этого правила установлены законом. 

С включением природных ресурсов в число объектов частной собственности 

расширился диапазон охвата отношений, регулируемых гражданским правом. Прежде 

всего, изменились отношения между гражданским и земельным законодательством, 

которое уже ввело земельный участок в гражданский оборот и, следовательно, в этой 

области отношения подпадают под действие гражданского права. 

Независимо от признаваемой Гражданским кодексом связи личных 

неимущественных отношений с имущественными, неимущественные отношения 

не имеют экономической природы (жизнь, здоровье, честь, достоинство личности) 

и носят сугубо личностный характер нематериального долга. Они приравнены к 

имущественным правам по способам их правовой защиты. 

Имущественные отношения, регулируемые Гражданским кодексом 

подразделяются на 2 категории: вещные и обязательственные. Вещные – статичные 

отношения собственности на вещи (имущество) и отношения, возникающие в 

связи с нахождением имущества у лиц, не являющихся его собственниками 

(право хозяйственного ведения и оперативного владения имуществом). 

Обязательственные – динамичные отношения общественного обмена 

результатами деятельности, связанные с переходом имущества от одного 

участника отношений к другому, возникающие из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных Гражданским 

кодексом. 

По субъективному составу отношения, регулируемые Гражданским 

кодексом, включают граждан и юридических лиц. От имени Республики 



 

  

Узбекистан, областные и муниципальные образования, соответственно органы 

государственной власти и местного самоуправления в рамках своей 

компетенции могут приобретать и осуществлять гражданские права. Граждане 

без образования юридического лица, а также юридические лица могут 

заниматься предпринимательской деятельностью. В отличие от ранее 

действовавшего законодательства новый Гражданский кодекс Республики 

Узбекистан дает новое определение предпринимательской деятельности, 

согласно которого, ее признаками считаются: 

- направленность на извлечение прибыли в имущественных отношениях; 

- систематичность и ее осуществление на постоянной основе; 

- деятельность, осуществляемая гражданами и юридическими лицами, 

зарегистрировавшимися в качестве предпринимателей в установленном 

порядке.  

Гражданский кодекс устанавливает единство гражданского 

законодательства, его неделимость на гражданское и предпринимательское, 

предусматривая, что субъектами отношений, которые регулируются 

Гражданским кодексом являются отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием. Это 

исключает постановку вопроса об издании действующего параллельно с 

Гражданским кодексом Предпринимательского (Торгового) кодекса 

Республики Узбекистан. 

Новый Гражданский кодекс сохраняет прежнее соотношение 

гражданского законодательства лишь с налоговым, финансовым и 

административным законодательством. 

Расширился гражданско-правовой инструментарий в регулировании 

брачно-семейных отношений. Гражданский кодекс обоснованно урегулировал 

отношения опеки и попечительства, акты гражданского состояния, 

регламентированные прежде Кодексом о браке, а также имущественные 

отношения в семье. 



 

  

С другой стороны актуальность и важность внешнего аспекта ГК 

заключается в том, что он позволил Узбекистану заложить необходимую 

правовую базу для выполнения политических и экономических целей 

построения собственной модели развития, что, в свою очередь, позволит нашей 

стране быстрее влиться в мировую экономическую систему. При этом важным 

моментом для потенциальных иностранных субъектов гражданско-правовых 

отношений имеет тот факт, что в Кодексе как и в Конституции Республики 

Узбекистан иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Узбекистане правами и несут обязанности наравне с гражданами Республики 

Узбекистан (кроме случаев, установленных законодательством). 

Принятие Гражданского кодекса является важным моментом для оценки 

позитивной деятельности руководства Республики Узбекистан со стороны 

международных финансовых и политических институтов (МВФ, ВБ, ВТО и 

др.). Основные положения документа, способствующие развитию гражданско-

правовых отношений в соответствии с нормами и требованиями ведущих стран 

Запада, безусловно, будут способствовать оказанию действенной помощи с их 

стороны в усилении динамики проведения реформ, прежде всего по 

дальнейшему развитию рыночной экономики, в условиях формирующегося в 

нашей стране открытого гражданского общества. 

В целом, Гражданский Кодекс Республики Узбекистан справился с 

задачами переходного периода и создал правовую базу системы рыночных 

отношений. В настоящее время назрела необходимость дальнейшего 

совершенствования Гражданского Кодекса и принятия его в новой редакции.  
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