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В системе национального права приобретает особую роль и значение 

гражданское право Республики Узбекистан, являющееся одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых в юридических 

институтах.  

 Данные методические указания по гражданскому праву составлены на 

основе вступившего в юридическую силу с 1 марта 1997 года нового 

Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и по новому отражают 

вопросы, образующие содержание институтов системы гражданского права. 

Методические указания рекомендованы к печати учебно-методическим 

Советом Ташкентского Государственного юридического института от 26 

февраля 2002 года, протокол № 5, которые могут быть весьма полезными для 

студентов, аспирантов юридических институтов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Законодательное закрепление государственной независимости 

Республики Узбекистан, признание еѐ субъектом международного права 

направлено на дальнейшее развитие демократии, совершенствование 

экономических отношений на основе перехода к рыночным отношениям, 

признания равноправия всех форм собственности и формирования правового 

государства. 

 В связи с этим в системе национального права приобретает особую 

роль и значение гражданское право Республики Узбекистан, являющееся 

одной из фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых в юридических 

институтах, облекающая в правовые формы экономические отношения, 

складывающиеся в обществе, опосредующая и имеющая целью изучение 

студентами имущественных отношений и многочисленных отношений 

неимущественного характера и применение теоретических знаний на 

практике. 

 Данные методические указания по гражданскому праву основаны на 

структуре гражданского законодательства, учитывают изменения, 

происшедшие в области экономических отношений и достижения науки 

гражданского права как развитых стран, так и собственного опыта развития 

национальной правовой цивилистической науки Республики Узбекистан. 

 Составленная на основе вступившего в юридическую силу с 1 марта 

1997 года нового Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и являясь 

учебной дисциплиной она по новому отражает вопросы, образующие 

содержание институтов системы гражданского права, которые 

предусмотрены в данных методических указаниях и программе по изучению 

гражданского права. 
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 Настоящие методические указания содержат материалы по организации 

и методике самостоятельной работы студента заочного отделения 

Ташкентского Государственного Юридического Института. 

Студентам заочного отделения выдаются методические указания и 

учебные программы по «гражданскому праву», с которыми они должны 

тщательно ознакомиться, так как они являются необходимым дополнением к 

учебникам и учебным пособиям.  

Одной из форм учебных
1
 занятий являются установочные лекции, 

которые читаются на учебно-экзаменационных сессиях, перед началом 

изучения предмета. Они имеют целью ориентировать студента - заочника в 

каком направлении следует работать над учебным материалом, дать ему 

основные методические советы, как самостоятельно изучать 

рекомендованную литературу, которую необходимо изучить, облегчить 

усвоение важнейших методологических и теоретических положений данной 

дисциплины. 

По учебному плану Ташкентского Государственного юридического 

института «Гражданское право» Республики Узбекистан (общая часть) 

изучается в течение первого семестра на 3 курсе, которая завершается сдачей 

экзамена 

Общие методические указания 

Гражданское право Республики Узбекистан является одной из сложных 

учебных дисциплин, изучаемых студентами института. Трудность ее 

определяется большим объемом учебного материала, отсутствием учебника 

по «Гражданскому праву Республики Узбекистан» на русском языке, и 

сложностью вопросов (часто студент сталкивается с абстрактными 

                                                           
1
 Программа определяет объем требований и содержание самостоятельных занятий студента заочного 

отделения. 
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категориями – например, понятие имущественных отношений, гражданских 

правоотношений, право собственности в субъективном и объективном 

смыслах, с трудной исторически сложившейся терминологией). Кроме того, 

студент должен хорошо разбираться в объемном гражданско-правовом 

нормативном материале, быть в курсе изменений в законодательстве, 

знакомиться с судебной и хозяйственной практикой. 

Усвоение вопросов курса должно базироваться на изучении трудов 

И.А.Каримова, всей руководящей литературы, указанной в учебной 

программе. 

Кафедрой рекомендуются следующие учебные материалы: 

1. Советское гражданское право: Учебник / Под.ред. В.А.Рясенцева. 

М.:Юридическая литература, 1986. Ч.11; 

2. Советское гражданское право: Учебник / Под.ред. О.А.Красавчикова 

. М.: Высшая школа, 1985. Т. 12; 

3. Гражданское право: Учебник / Под. Ред. Е.А.Суханова. М. Бек, 1993, 

т. 1; 

4. Гражданское право: Учебник / Под. Ред. А.П.Сергеева, Ю.К. 

Толстого. М.: Проспект, 1998. Т.1. 

5. Узбекистон Республикасининг фукаролик хукуки: Дарслик / 

И.Б.Зокиров тахририда. Т.: Адолат, 1996, т.1. 

 

Изучение курса гражданского права нельзя ограничить усвоением 

только теоритических положений. Наряду с чтением учебников, монографий, 

научных статей необходимо изучить и Гражданский Кодекс Республики 

Узбекистан. 

Надо хорошо знать структуру и содержание этих законодательных 

актов, а также уметь ориентироваться в других нормативных актах. Чтобы 
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быть в курсе изменений в законодательстве, нужно следить за изданием 

новых актов, публикуемых в Ведомостях Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, Собрании постановлений Правительства Республики Узбекистан 

и др. 

При изучении курса студенту необходимо знакомиться с журнальными 

статьями по вопросам гражданского права (основные юридические журналы: 

«Хаѐт ва конун», «Хужалик ва хукук», «Конун химоясида», «Конун номи 

билан»). 

Полезным является систематическое чтение постановлений Пленума 

Верховного Суда и Хозяйственного Суда Республики Узбекистан, дающее 

возможность уяснить линию судебной практики. 

Изучение первой части курса гражданского права предполагает 

усвоение всех вопросов, содержащихся в пяти институтах системы 

гражданского права: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Характеризуются понятие, принципы, 

система, источники гражданского права, гражданское правоотношение, 

субъекты гражданских правоотношений, объекты гражданских прав, сделки, 

представительство и доверенность, сроки, учение об исковой давности. 

II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. В 

данном разделе раскрываются общие положения о собственности и других 

вещных правах, основания возникновения и прекращения права 

собственности, права частной собственности, общая собственность, защита 

права собственности и других вещных прав. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – рассматриваются общие 

положения об обязательствах и обязательственном праве, исполнение 

обязательств, обеспечение исполнения обязательств, перемена лиц и 

обязательстве, ответственность за нарушение обязательств, прекращение 



 7 

обязательств, характеристика одного из основных оснований возникновения 

гражданских правоотношений в условиях современной экономики 

Республики Узбекистан, новые типы договоров и разновидностей 

внедоговорных обязательств. 

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – данный раздел 

вобрал в себя проблемы создания и использования результатов 

интеллектуальной собственности, право на промышленную собственность, 

селекционные достижения, защита нераскрытой информации от незаконного 

использования, средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ и услуг, в том числе личные неимущественные и 

имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, переход 

исключительных прав к другому лицу, способы защиты исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО – в данной разделе характеризуются 

положения о наследовании, основания наследования, наследование по 

завещанию, наследование по закону, наследование в порядке очередности и 

другие вопросы, связанные с правоотношениями по наследству. 

Рекомендуется в порядке самоконтроля попытаться кратко ответить на 

все вопросы программы. Это позволит студенту определить для себя 

наиболее трудные темы курса, чтобы затем повторить их, а также установить 

вопросы, на которые студент не нашел ответа в учебной литературе. В 

дальнейшем на консультациях и практических занятиях все вопросы, 

оставшиеся неясными, следует обсудить с преподавателями. 

Первая часть курса включает общую характеристику гражданского 

права, вопросы, относящиеся к учению о гражданском правоотношении, к 

учению о праве собственности и других вещных правах, и, наконец, к общему 

учению об обязательствах. 
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Следует учитывать взаимосвязь названных гражданско-правовых 

институтов. Это позволит глубже уяснить значение и роль каждого из них в 

общей системе гражданского права, логически осмыслить их сходство и 

различие, облегчит запоминание определений и усвоение понятий. 

Усвоение курса гражданского права предполагает не просто чтение 

учебника и законодательных источников, а тщательное, целенаправленное их 

изучение. Кафедра требует от студентов точного знания определений и 

классификаций, данных в учебнике, четкого воспроизведения содержания 

норм. 
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УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

Тема 1. Понятие, система и принципы гражданского права.  

Источники гражданского права 

 

Гражданское право Республики Узбекистан представляет собой один из 

отраслей правовой системы, состоящий из правовых норм, направленных на 

регулирование и закрепление имущественных и личных неимущественных 

правоотношений, в условиях формирования и совершенствования рыночных 

экономических отношений и удовлетворения насушных материальных и 

моральных потребностей граждан и иных субъектов гражданского права. 

 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 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 которых регулируется 

нормами иных отраслей права. 
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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 

соответственно правовые нормы семейного, трудового, экологического и 

сельскохозяйственного права. Особенности предмета и метода гражданско-

правового регулирования общественных отношений позволяют отграничить 

гражданское право от других отраслей права. 

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 гражданскх правоотношений, как-то: 

гражданами, коллективными образованиями по владению, использованию и 

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. 

Перечень регулируемых гражданским правом имущественных 

правоотношений довольно широк. К ним относятся отношения по купли-

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

помещения, поставке, осуществлению строительных работ, перевозке 

транспортными организациями пассажиров, багажа и грузов, возмещению 
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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 

подразделяются 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 имущественный характер данных отношений, но и их 

личностная характеристика, т.е. автору принадлежит исключительное право 

использовать или разрешать 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). 

Примером личных неимущественных правоотношений, не связанных с 

имущественными могут служить указанные в ст.100 ГК отношения по защите 

чести, достоинства или деловой репутации гражданина, который вправе 

требовать по суду их оправержения, 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. 241 личные неимущественные отношения и личные 
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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 

юридическим лицам. 

Гражданский Кодекс впервые дает принципально новое понятие 

состава гражданского законодательства, среди которых особая роль 

отводится Конституции Республики Узбекистан, являющейся 

основопологающим началом не только для гражданского права, но и всей 

правовой системы. 

Среди источников гражданского законодательства особую значимость 

имеет новый Гражданский Кодекс Республики Узбекистан 1997 г., который 

регулирует имущественные отношения рынка, содержит ряд новых глав, 

существенно обновляет гражданское законодательство. Крупные изменения 

вносятся в правовое положение коммерческих юридических лиц, основания 

возникновения права собственности и правомочия собственников, договорное 

право, имущественную ответственность за нарушение обязательств. 

Указы Президента Республики Узбекистан, правительства Республики 

Узбекистан, министерств, ведомств являются источниками гражданского 

права, не входя в состав гражданского законодательства, оставаясь 

подзаконными актами. 

Наряду с законодательством вспомогательным источником права 

признаѐтся обычай. Обычай в области предпринимательной деятельности 

именуется обычаем делового оборота. 

Гражданский Кодекс Республики Узбекистан в отличие от ГК 1964 г. 

устанавливает правила применения гражданского законодательства в случае 
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пробелов в законодательстве, такие пробелы восполняются путем 

применения: 

А) закона, регулирующего сходные отношения (аналогия закона) 

Б) общих начал и принципов гражданского законодательства (аналогия 

права), требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Аналогия закона и аналогия права ранее трансформировалась в норму 

материального права из ГПК. 

Студенты должны уяснить, что для применения аналогии закона и 

аналогии права необходимо наличие предусмотренных в ст. 5 . условий: 

неурегулированность соответствующих отношений законодательством или 

соглашением сторон, отсутствие обычая делового оборота, наличие сходного 

законодательства, а также его непротиворечие существу соответствующих 

отношений. 

Студенты также должны уяснить суть положений: действие 

гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц, обратив 

внимание на то обстоятельство, что в связи с признанием Республики 

Узбекистан независимым государством и вощедщим в состав ООН, на еѐ 

территории признается примат норм международного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение гражданского права Республики Узбекистан в 

условиях рыночной экономики.  

2. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений и его особенности.  

4. Отграничение гражданского права от других отраслей: 

административного, финансового, семейного, трудового, уголовного 

права. 
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5. Основные принципы гражданского права. 

6. Система гражданского права. 

7. Понятие и виды источников гражданского права. 

8. Конституция Республики Узбекистан-источник гражданского 

законодательства. 

9. Общая характеристика Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан.  

10. Иные действующие законы Республики Узбекистан. 

11. Законы и постановления Олий Мажлиса, указы Президента 

Республики Узбекистан, постановления и решения Кабинета 

Министров Республики Узбекистан. Акты министерств, ведомств и 

иных государственных органов, регулирующих гражданско-

правовые отношения, положения, уставы и иные учредительные 

документы гражданско-правового характера. 

12. Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права в гражданском праве. 

13. Гражданское законодательство и международные договоры и 

соглашения. 

14. Обычаи делового оборота. Местные обычаи и традиции. 

15. Значение судебной и хозяйственной практики. Руководящие 

разъяснения Пленума Верховного суда и Высшего Хозяйственного 

суда Республики Узбекистан. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

 

 

 



 15 

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

Многие вопросы этой темы плохо усваиваются студентами. К их числу 

относится понятие гражданского правоотношения. Полезно для выяснения 

специфики гражданского правоотношения сопоставить его определение с 

общим определением правоотношения (из курса теории государства и права). 

Содержание гражданского правоотношения, согласно наиболее 

распространенному мнению, составляют субъективное право и субъективная 

обязанность. Надо четко представлять эти категории и уяснить, в чем 

различие понятия права в субъективном смысле (субъективное право) и права 

в объективном смысле. 

Следует остановиться на вопросе об субъекте, объекте и содержании 

гражданского правоотношения,  классификации видов гражданских 

правоотношений.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие гражданского правоотношения. 

2. Элементы гражданского правоотношения. 

3. Влияние предмета и метода гражданско-правового регулирования на 

особенности гражданских правоотношений. 

4. Классификация гражданских правоотношений. 

5. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав. 

 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 

Уяснение данной темы должно базироваться на положениях преамбулы 

и статей Конституции Республики Узбекистан, закрепляющих права граждан. 

В этой теме студенты слабее усваивают вопросы о соотношении 

правоспособности и субъективных гражданских правах, о содержании 
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гражданской правоспособности, о различии функции опекуна и попечителя 

при совершении сделок. 

Чтобы быть субъектом гражданского права, гражданин должен 

обладать определенными законом качествами, которые в своей совокупности 

составляют гражданскую правосубъективность. Гражданская 

правосубъективность – 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 Узбекистана 

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 РУ) и лица без гражданства (т.е. не 

принадлежащие к гражданству РУ и не имеющие доказательств 

принадлежности к гражданству другого государства). 

 Содержание гражданской правоспособности составляет совокупность 

гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут иметь по 

действующему законодательству. 

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 
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иметь указанные в законе права и обязанности, тогда как субъективное право 

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

реализованная возможность. 

Гражданская правоспособность неотделима от самого существования 

человека. Пока человек жив, он обладает правоспособностью. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. 

Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) 

понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданске обязанности и исполнять 

их.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие физического лица в гражданском праве. 

2. Понятие и содержание правоспособности  граждан.  

3. Начало, конец и ограничение правоспособности гражданина. 

4. Понятие и содержание гражданской дееспособности граждан. 

5. Полная дееспособность. Понятие и содержание эмансипации в 

гражданском праве.  

6. Предпринимательская деятельность (банкротство)  индивидуального 

предпринимателя. 

7. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. Дееспособность несовершеннолетних не 

достигших четырнадцати лет.  

8. Признание гражданина недееспособным. 

9. Значение опеки и попечительства. 
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10. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление 

гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного 

умершим.  

11.  Акты гражданского состояния в гражданских правоотношениях и их 

значение. 

 

Тема 4. Юридические лица - как субъекты гражданского права 

 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 юридическх 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 

создаетя возможность решения крупных хозяйственных задач); 

2) ограничение предпринимательского риска (наивысшего развития 

достигло в акционерных обществах, где акционеры и акционерные общества 

взаимно не 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 сфере (например, извлечение прибыли – в коммерческих 

юридических лицах, коллективные культовые мероприятия – в религиозные 

организациях). Цель юридического лица должна быть легальной и 
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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. В современном узбекском 

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, имеет самостоятельный баланс или смету, 

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 единое 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 
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также самостоятельно нести имущественную ответственность по своим 

обязательствам; 

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

хозяйственном и третейском суде (процессуально-правовой признак). 

Эти признаки определяются действующим законодательством и 

закрепляются в учредительных документах юридического лица. 

Студенты должны уяснить новые разновидности юридических лиц, 

подразделящихся на коммерческие и не коммерческие. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Специальная правоспособность юридического лица. 

3. Личные неимущественные права юридического лица. 

4. Виды юридических лиц. Юридические лица, основная цель 

деятельности которых направлена на извлечение прибыли, дохода 

(коммерческие организации). 

5. Юридические лица, основная цель деятельности которых не связана 

с извлечением прибыли, дохода (некоммерческие организации). 

 

Тема 5. Государство как участник гражданско-правовых отношений. 

 Обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью 

Республика Узбекистан, Республика Каракалпакистан, 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 участие юридических 

лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное 

не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Вместе с тем 
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государство и государственные образования могут быть участниками не всех 

гражданско-правовых отношений, например, государственные образования 

не могут выступать в наследственных правоотношениях в качестве 

наследодателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Государство как равноправный участник наряду с другими 

участниками гражданских правоотношений. 

2. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. 

3. Выступление государства в качестве субъекта гражданских 

правоотношений во внутреннем обороте. 

 

Тема 6. Объекты 

 Вопрос об объекте гражданских правоотношений является одним из 

спорных в правовой науке. Так, в частности, идут споры относительно того, 

выходит либо 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) Объект является необходимым элементом гражданских 

правоотношений, поскольку деятельность их субъектов, в результате которой 

возникают, осуществляются, изменяются гражданские права и обязанности, 

не может быть беспредметной. Возможность существования безобъектных 

гражданских правоотношений отвергается большинством юристов. 

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

стороны, выводить его за рамки структуры гражданских правоотношений 

нецелесообразно. 
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Таким образом, объектом гражданскх правоотношений является то 

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

субъективное 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. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

3. Значение термина «имущество» в гражданском праве. Виды 

имущества. 

4. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и их 

правовое значение. 

5. Услуги и действия как объекты гражданских прав. 

6. Результаты интеллектуальной деятельности. 

7. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 

 

Тема 7. Сделки 

 Сделки – один из наиболее распространенных юридических фактов. В 

ст. 101  ГК определяется понятие сделки – это «действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей». Таким образом, сделку 

характеризует следующие признаки: 

 А) сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей; 

 Б) это правомерные действия; 
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 В) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или 

изменение гражданских правоотношений; 

 Г) сделка порождает гражданкие отношения, поскольку именно 

гражданским законом определяются те правовые последствия, которые 

наступают в результате совершения сделок. 

 Классификация сделок на виды производится  по различным 

признакам. Не существует какой-либо единой классификации,охватывающей 

все возможное виды сделок, поскольку в основу деления сделок на виды 

положены различные классификационные основания. В связи с этим при 

характеристике сделок обычно указывается видовая принадлежность той или 

иной сделки одновременно по нескольким группам. Например, купля-

продажа – двусторонняя, возмездная, консенсуальная, каузальная сделка. В 

качестве классификационных  оснований выступают и количество сторон в 

сделке, и момент возникновения прав и обязанностей, и возмездность и т.п. 

 Сделка представляет собой единство четырех элементов : субъектов – 

лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны – единство воли и 

волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких 

элементов сделки приводит к ее недействительности. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Формы сделок. 

3. Условия действительности сделки. 

4. Понятие, виды и последствия признания сделки недействительной. 

Оспоримые и ничтожные сделки. 
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Тема 8. Представительство и доверенность 

Одни ученые считают, что внешняя сторона представительства 

выражается в правоотношении между представляемым третьим лицом. 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 представителя, и стороной здесь является не 

последний, а первый. 

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. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, значение и область применения представительства. 

Представительство за недееспособных. 

2. Виды представительства, представительство без полномочия, 

коммерческое представительство. 

3. Доверенность. Форма доверенности. 

4. Доверенности, приравниваемые к нотариально удостверенным.  

5. Срок доверенности. 

6. Прекращение доверенности. 
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Тема 9. Сроки. Исковая давность. 

 Определяя значения и виды сроков, следует разобраться в оценке 

сроков как юридических вактов. Она не однозначна: в одних сроки 

включаются в разряд событий, в других – трактуются как особая категория 

юридических фактов, существующая наряд с событиями и действиями. 

По этой теме рекомендуется обратить внимание на вопрос о начале 

течения исковой давности. Обычно ответ на него исчерпывается изложением 

материала касающегося договорных обязательств. Этого недостаточно. 

Следуеть дать общее определение начального момента течения исковой 

давности (ст. ГК РУз), а потом показать, с какого времени в конкретных 

правоотношениях начинается исковая давность: вначале на примере 

абсолютных правоотношений, затем относительных (с указанием срока 

исполнения обязательства и без установления такового), определить 

начальный момент исковой давности в тех обязательствах, в которых 

предусмотрено законом обязательное предъявление претензии в случае 

ненадлежащего исполнения их и т.д.  

Контрольные вопросы: 

1. Значение сроков в гражданском праве.  

2. Виды сроков. 

3. Сроки порождающие гражданские права (приобретательская 

давность). 

4. Исчисление сроков. 

5. Понятие и значнение сроков исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. 

6. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
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Тема 10. Право собственности и другие вещные права 

В условиях формирования рыночных экономических отношений 

возрастает роль продуманных и испытанных теоретических конструкций и 

положений, к числу которых относится развиваемое и совершенствуемое в 

гражданско-правовой науке учение о праве собственности, являющийся 

фундаментом, основной базой для дальнейшего изучения и 

последовательного применения весьма сложной и важной материи 

гражданского права. 

Конституция независимого государства Республики Узбекистан 

закрепила переход общества к новой политической и экономической системе 

и она же ликвидировала монополию государственной собственности, 

возложила на государство задачу обеспечения правовых гарантий 

функционирования и защиты всех форм, в том числе и частную форму 

собственности. 

 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, определяющий, 

принципиальное положение о собственности, открыл путь к иному подходу в 

правовой регламентации всей экономической жизни нашего общества, 

основанному на разгосударствлении экономики и признании равноправия 

различных форм собственности. 

 Помимо этого, в республике принят целый пакет законодательных 

актов, направленных на создание правовых основ рыночной экономики и 

совершенствование правоотношений собственности:о собственности, о 

предприятиях, предпринимательстве, банках и банковской деятельности, 

разгосударствлении и приватизации государственного жилищного фонда, 

хозяйственных обществах и товариществах, дехканском хозяйстве. Указ 

Президента Республики Узбекстан от 21 января 1994 года “О мерах по 

дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты 
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частной собственности и развитию предпринимательства” направлены на 

реализацию этих законов. 

Особое значение сыграл Закон от 31 октября 1990 года “О 

собственности” Республики Узбекистан и Закон от 7 мая 1993 и 23 сентября 

1994 года “О внесении изменений и дополнений в закон” “О собственности 

Республики Узбекистан”
1
, в которых нашли закрепление правовое положение 

новых субъектов права собственности, условия для равного развития всех 

форм собственности, гарантии и гражданско-правовые способы защиты права 

собственника.   

Студенты должны охарактеризовать необходимость реформирования 

отношений собственности и их законодательное урегулирование, 

экономическое и юридическое содержание, основные формы собственности в 

условиях рыночной экономики, выступающих как право частной и публичной 

собственности, теоретические основы форм собственности.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие собственности как экономической категории. 

Необходимость осуществления реформы собственности. 

2. Правовая регламентация отношений собственности. Понятие 

права собственности в объективном и субъективном смыслах. 

3. Содержание права собственности. 

4. Форма собственности. 

5. Субъекты и объекты права собственности.  

                                                           
1
 «Закон о собственности» в Республике Узбекистан Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 

1999 г., № 31-33 . ст.371; Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнени в закон «О 

собственности» от 7 мая 1993 г., от 23 сентября 1994 г.  
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6. Понятие, содержание и виды других вещных прав.  

7. Приобретение и прекращение права собственности. 

 

Тема 11. Частная собственность 

Анализ существующей литературы позволяет заключить, что среди 

учѐных нет единого мнения по поводу тех новаций, которые внесла 

перестройка в деформированную ранее систему отношений собственности. В 

спектре разнообразных мнений выделяются две краткие позиции, наиболее 

четко выявившиеся в ходе неутихающих дискуссий. Одна из них исходит из 

поверхности тезиса о многообразии и равноправии разных форм 

собственности и указывает, что недопустимо смешивать экономический 

статус собственности и его юридические формы. Утверждается, что и 

экономический демократизм и движение социальной справедливости 

объективно вытекают из многообразия форм собственности и из ее 

общенародного характера. 

 Другая позиция исходит из необходимости всемерного развертывания 

конкуренции разнообразных форм собственности в деидеологизированной 

экономической среде. Критерием “социалистичности” здесь выступает 

способность формы собственности обеспечить наибольшую 

заинтересованность работников, наивысшую производительность труда при 

определенном соблюдении социальных гарантий трудящихся. Утверждается, 

что отношения собственности должны развиваться в конкуренции двух 

основных форм-государственной и частной-при безусловном приоритете 

последней. 

Контрольные вопросы: 

1. Частная собственность, как индивидуальная форма присвоения 

материальных благ. Понятие права частной собственности. 
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2. Особенности права частной собственности. 

3. Содержание права частной собственности. 

4. Субъекты и объекты права частной собственности.. 

5. Правовые виды частной собственности. 

6. Порядок возникновения права собственности на жилой дом 

(квартиру). Имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме. Самовольная постройка и ее последствия. Основания 

возникновения и прекращения права частной собственности граждан. 

 

Тема 12. Публичная собственность 

 В странах с развитой рыночной экономикой, не говоря уже о тех, где 

превалируют централизованые методы управления хозяйством, удельный вес 

государственной собственности в структуре основных производственных 

фондов страны достаточно высок. Это относится к таким отраслям, как 

транспорт и связь, аотмная энергетика, военно-промышленный комплес и 

ряду других. В собственности государства сосредоточены немалые 

материальные резервы в виде запасов продовольствия, топлива и других 

средств жизнеобеспечения на случай всякого рода чрезвычайных 

обстоятельств. Сохранения собственности государства значительного числа 

объектов производственного, социально-культурного и иного назначения 

объясняется главным образом двумя факторами. Во-первых, каждое 

государство в нынешнем непредсказуемом мире должно думать о своей 

безопасности, причем не только военной, но также экологической, санитарно-

эпидемиологической, продовольственной и т.д. Во-вторых, государство 

выполняет широкой круг социализаторских функций, призванных обеспечить 

достаточный прожиточный минимум населения и поддержку власть 

предержащих со стороны электората, среди которого немало обездоленных. 
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А для всего этого необходимо распологсть соответствующей материально-

технической и финансовой базой. Ныне полным ходом идет процесс 

приватизации, т.е. передачи государственной и муниципальной 

собственности в частную собственность юридических и физических лиц.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и содержание права публичной собственности. 

2. Субъекты и объекты права публичной собственности. 

3. Республиканская собственность. Муниципальная собственность. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

закрепленным за государственными хозяйственными организациями 

имущества. 

4. Основания возникновения и прекращения права публичной 

собственности. 

 

Тема 13. Общая собственность 

 Нередки, однако, случаи, когда имущество принадлежит на праве 

собственности не одному лицу, а двум или более лицам. В таких случаях на 

имущество возникает общая собственность. Она может возникнуть в силу 

различных оснований: наследования, состояния в браке, образования 

крестьянского (фермерского) хозяйства, приватизации, совместной покупки 

вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей и т.д. 

Объектом права общей собственности, как и любого другого вида права 

собственности, является индивидуально-определенная вещь (например, 

жилой дом) или совокупность таких вещей (например, совокупность вещей, 

входящих в состав наследства.). Объектом права общей собственности может 

быть  и предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый 

для осуществления предпринимательской деятельности.  
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Для общей собственности характерна множественность субъектов 

права собственности, которые именуются участниками общей собственности 

или сособственниками. 

Закон закрепляет два вида общей собственности: долевую и 

совместную. Общая собственность именуется долевой тогда, когда каждому 

из ее участников принадлежит определенная доля. В общей совместной 

собственности доли ее участников заранее не определены , они фиксируются 

лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее. 

Вследствие этого совместная собственность нередко обозначается как 

бездолевая собственность. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. 

2. Виды общей собственности. 

3. Общая долевая и общая совместная собственность. 

 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

 Под гражданско-правовой защитой права собственности и других 

вещных прав понимается совокупность предусмотренных гражданским 

законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против 

этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту 

имущественных интересов их обладателей. Указанные средства неоднородны 

по своей юридической природе и подразделяются на несколько относительно 

самостоятельных групп.  

 Прежде всего необходимо выделить вещно-правовые средства защиты 

права собственности, характеризующиеся тем, что они направлены 

непосредственно на защиту права собственности как абсолютно 



 32 

суюъективного права, не связаны с какими-либо конкретными 

обязательствами и имеют целью либо востановить владение, пользование и 

распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить 

препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. 

Соответственно к вещно-правовым искам относятся иск об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, иск об устранении нарушений, 

не соединенных с лишением владения, и наконец, иск о признании права 

собственности. В точном смысле слова право собственности как конкретное 

субъективное право защищается лишь с помощью исков названной группы. 

 Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права 

собственности образуют обязательственно-правовые средства. К ним 

относятся, например, иск о возмешении причиненного собственнику вреда, 

иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 

иск о возврате вещей, прдоставленных в пользование по  договору и т.д. 

Контрольные вопросы: 

1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

Гарантия права собственности. 

2. Истребование собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Истребование имущества от 

добросовестного приобретателя. 

3. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск).  

 

Тема 15. Понятие и содержания обязательств 

 Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью  

гражданского законодательства. Содержащиеся в нем правовые нормы 

регулирует обширный круг общественных  отношений, связанных с 
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приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, 

удовлетворением потребностей граждан в жилье, сооружением 

производственных и социально-культурных объектов, перевозкой грузов, 

пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, 

страхованием, совместной деятельностью, использованием произвоедений 

науки, литературы и искусства, охраной жизни, здоровья и имущества 

граждан и имущества юридических лиц и т.д. При посредстве 

обязательственного права осуществляется перемешение имущества и других 

материальных благ из сферы производствав сферу обращения, а из последний 

– в сферу производительного  или личного потребления. Образно говоря, 

обязательственное право представляет собой кровеносную систему, с 

помошью которой в гражданско-правовом организме происходит обмен 

веществ. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности обязательств в условиях рыночных отношений. 

Понятие обязательственного права. 

2. Стороны в обязательстве. 

3. Содержание обязательства и их разновидности. 

4. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

 

Тема 16. Исполнение обязательств 

 Обязательства заключается для того, чтобы привести к определенному 

результату, например, получить, изготовить или отремонтировать какую-либо 

вещь, что достигается реализацией должником и кредитором прав и 

обязанностей, составляющих содержание  обязательства. Как уже говорилось, 

содержание обязательства  оставляет совершение определенных действий 

либо воздержание от действий. Между тем исполнение обязательства может 
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осуществяеться именно путем активных действий, таких, как передача 

имущества, выполнение работы, уплата денег, совершение иных 

имущественных предоставлений. Собственно воздержание от действий не 

составляет автономной обязанности должника, а лишь дополяет обязанности 

по совершению активных действий.  

Действующее гражданское законодательство  предусматривает два 

принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего  исполнения и 

принцип реального исполнения.   

Контрольные вопросы: 

1. Понятие исполнения обязательств.  

2. Принципы исполнения обязательств: а) принцип надлежащего 

исполнения обязательств; б) принцип реального исполнения 

обязательств; в) принцип сотрудничества при исполнении 

обязательства; г) принцип экономичности исполнения обязательств. 

3. Место исполнения обязательства. 

 

Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств 

Исполнению обязательств способствуют специалные меры, именуемые 

способами обеспечения исполнения обязательств. По действующему 

законодательству исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. ГК расрешил перечень способов обеспечения 

исполнения обязательств, дополнив его такими способами, как банковская 

гарантия и удержание имущества. Правда, удержание имущества 

предусматривалось и в прежнем законодательстве применительно к 

отдельным видам обязательств (например, в обязательствах по перевозке и 
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комиссии). Существенным является и то, что действующий ГК содержит 

примерный, а не исчерпывающий, как было в ГК 1964 г., перечень способов 

обеспечения исполнения обязательств. Поэтому наряду с предусмотренными 

законом способами обеспечения исполнения обязательств сторонами могут 

предусматриваться иные способы, например, товарная неустойка. 

Обеспечительными свойствами обладают некоторые формы безналичных 

расчетов: аккредитив, инкассо, безакцептное списание, предоплата и др. 

Определенные обеспечительные качества присущи некоторым видам 

договоров, в частности договорам страхования, кредита, лизинга, факторинга 

и др. 

Расширен круг случаев, когда в качестве субъектов, участвующих в 

обеспечении основного обязательства, выступают не только его стороны, но и 

третьи лица. Именно так окладиваются отношения при банковской гарантии. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и способы (общие и специальные) обеспечения 

исполнения обязательств. 

2. Неустойка. Понятие и значение неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. 

4. Удержание. 

5. Поручительство. 

6. Гарантия. 

7. Задаток. 

 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 

 Вопрос о гражданско-правовой ответственности за  неисполнение 

обязательств – один из центральных в курсе. Студент должен дать ясную и 

четкую характеристику любого из условий гражданской ответственности 
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(вина, причинная связь). Это трудные понятия, поэтому их надо изучить 

самым тщательным образом. 

 Выяснив, что вина по гражданскому праву является условием 

гражданско-правовой ответственности должника, студент не должен забывать  

исключений из этого принципа. 

 Вызывает затруднения вопрос о понятии и видах убытков. Перехода к 

обстоятельствам, освобождающих должника от ответственности, надо 

разобраться в разграничении  простого случая и непреодолимой силы, 

определить влияние вины кредитора на ответственность должника. 

Тщательное изучение статей позволит хорошо запомнить последтствия 

просрочки. 

 Ответственность за неисполнение обязательства при наличии на 

стороне должника нескольких лиц может быть долевой солидарной и 

субсидарной, т.е. дополнительной. Дополнительная ответственность может 

иметь место, например, при гарантии. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие нарушения обязательств. Неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательства. 

2. Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. 

3. Условия гражданско-правовой ответственности. 

4. Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и 

убытков. Противоправное поведение как условие ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим результатом. 

Вина. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском 

праве и их обоснование.  



 37 

5. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие 

случая и непреодолимой силы. Форс-мажор. 

6. Виды гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 19. Прекращение обязательств 

 Прекращение обязательства означает отпадение правовой связаноости 

его субъектов, утрачивающих вследствие прекращения обязательства 

субъективные права и обязанности, составляющие содержание 

обязательственного правоотношения. 

 Обязательства прекращаются польностью или частично по основаниям, 

предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или 

договором. В случаях, предусмотренных законом или договором, 

прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон. 

 Перечень наиболее часто встречающихся оснований прекращения 

обязательств дан в ГК, причем действующий Гражданский кодекс не только 

разширил основания прекращения обязательств введением отступного, 

прощения долга, но и привел их в систему. 

Контрольные вопросы: 

1. Основания прекращения обязательств. 

2. Прекращение обязательств надлежащим исполнением. 

3. Отступное. 

4. Прекращение обязательства зачетом. 

5. Прекращение обязательств совпаданием должника и кредитора в 

одном лице. 

6. Прекращение обязательства смертью гражданина. 

7. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 
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8. Прекращение обязательства на основании акта государственного 

органа. 

 

Тема 20. Общие положения о договорах 

 Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных 

значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе 

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором 

закреплен факт установления обязательственного правоотношения. В 

настоящей главе речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в 

основе обязательственного правоотношения. В этом смысле договор 

представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

 Договор – это наиболее распространенный вид сделок. Только 

немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров. 

Основная же месса встречающихся в гражданском праве сделок – договоры. 

В соответствии с этим договор подчиняется общим для  всех сделок 

правилам. К договорам  применяются о двух и многосторонних сделках. К 

обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения 

об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о 

договорах и правилами об отдельных видах договоров. 

 Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако 

этот волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. 

Он представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более 

лиц, а единое волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того чтобы 

эта общая воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен 

быть свободен от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК 

закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение договора в условиях рыночной экономики. 

2. Понятие «свободы договора». 

3. Законодательство, регулирующее договорные правоотношения. 

Закон «О договорно-правовой деятельности хозяйствующих 

субъектов» и его значение. 

4. Виды договоров. 
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