
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

  

 
 

 

Конспект  

 

занятия лекционного типа по теме № 11 

 

дисциплины «Гражданское право» 

 по специальности 40.05.02 Правоохранительная  деятельность, 

специализации административная деятельность  

(узкой специализации — деятельность участкового уполномоченного 

полиции) 

 

(для набора 2017 года заочной формы обучения) 

 

 

Разработчик(и):  

Материалы, содержащиеся в конспекте занятия лекционного типа, 

вычитаны, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не 

содержит сведений, доступ к которым и распространение ограничены. 

 

Заместитель начальника кафедры гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент майор полиции           А.В. Шухарева 

 

 

Обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права и 

процесса (протокол № 14 от 11 марта 2020 г.). 

 

Нижний Новгород 

2020 



1.  Содержание занятия лекционного типа: 

1.1. «Право собственности (общие положения)» - занятие 

лекционного типа - 2 часа 

 

1.2. Цель и задачи занятия. 

Цель занятия:  

формирование знаний о понятии и содержании права собственности, 

основаниях приобретения и прекращения. 

Задачи занятия: изучения материала   о праве собственности в 

объективном и субъективном смысле, содержании правомочий владения, 

пользования и распоряжения; основаниях возникновения и прекращения 

обязательств. 

 

1.3. Учебные вопросы:  

1. Понятие и содержание права собственности.  

2. Приобретение права собственности.  

3. Прекращение права собственности. 

 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию.  

1. Скловский, К. И.  Собственность в гражданском праве : учебное 

пособие для вузов / К. И. Скловский. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 1016 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449151 (дата обращения: 16.03.2020). 

 2. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы 

отношений принадлежности вещей : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451711 (дата 

обращения: 16.03.2020). 

3.  Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10028-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455745 (дата обращения: 16.03.2020). 

https://biblio-online.ru/bcode/451711
https://biblio-online.ru/bcode/455745


1.5. Краткое описание учебных вопросов.  

Вопрос 1. 

Право собственности является центральным и основным институтом 

такой подотрасли гражданского права, как вещное право. Российская 

правовая доктрина и гражданское законодательство традиционно говорят о 

вещных правах, в которые включают наряду с правом собственности 

производные от него права — ограниченные вещные права. Нормативной 

базой права собственности и других вещных прав является раздел II ГК РФ 

«Право собственности и другие вещные права». В настоящее время ведется 

работа по существенному изменению раздела II ГК РФ, который 

предлагается изложить в новой редакции, концептуально отличающейся от 

действующей и во многом возвращающейся к классическим конструкциям 

владения и владельческой защиты, системе вещных прав, известным со 

времен древнеримской цивилистики.  

Обладатели вещного права вступают в общественные отношения, 

связанные с принадлежностью и использованием материального блага 

(вещи). Данные отношения в цивилистике принято называть вещными. 

Общим для вещных отношений является своеобразный двойственный 

характер. Все они представляют собой, во-первых, отношение субъекта к 

принадлежащей ему вещи (имуществу) и, во-вторых, отношения между ним 

и иными лицами по поводу данной вещи (имущества). 

В юридической науке принято говорить о праве собственности в 

объективном и субъективном смыслах. 

Право собственности в объективном смысле –  это совокупность 

правовых норм, регулирующих экономические отношения собственности. 

Право собственности в субъективном смысле – это конкретное право 

конкретного лица, выражающееся в правомочиях владения, пользования и 

распоряжения конкретной вещью. 

В цивилистике определены основные черты права собственности: 

а) как всякое вещное право, право собственности является 

абсолютным; 

б) право собственности одновременно содержит все «вещные» 

правомочия: пользование, владение и распоряжение; 

в) право собственности носит бессрочный характер; 

г) объект права собственности - преимущественно индивидуально-

определенные вещи. 

Российская цивилистика традиционно выделяет триаду правомочий, 

составляющих содержание права собственности: владение, пользование и 

распоряжение, что нашло отражение в п. 1 ст. 209 ГК РФ. 

Правомочие владения — это охраняемая законом возможность 

фактического обладания вещью. В этом праве находит юридическое 

выражение состояния присвоенности, принадлежности вещи определенному 

лицу. 

Владение может быть незаконным. В частности, лицо, похитившее 

вещь, фактически владеет ею, но является незаконным владельцем. 



Собственник вправе в соответствии со ст. 301 ГК РФ истребовать свою вещь 

из незаконного владения. Владение собственника является законным, оно 

опирается на правовое основание – титул. Поэтому законное владение также 

называют титульным. 

Титульным может быть владение и других лиц, которым собственник 

разрешил по договору (аренды, безвозмездного пользования и др.) владеть и 

пользоваться вещью. 

Правомочие пользования – охраняемая законом возможность извлекать 

из вещи ее полезные свойства, получать от нее плоды и доходы. 

Правомочием пользования, кроме собственника, могут обладать и другие 

лица, которым такое право предоставлено законом или договором (например, 

члены семьи собственника жилого помещения в соответствии со ст. 292 ГК 

РФ и ст. 31 ЖК РФ обладают равными с ним правами по пользованию 

квартирой, комнатой или жилым домом). 

Фактическое пользование чужим имуществом без правового основания 

является неправомерным действием и влечет применение к виновному мер 

юридической ответственности. 

Правомочие распоряжения – охраняемая законом возможность 

определять юридическую судьбу вещи: передавать ее другим лицам в 

собственность, во владение и пользование, в некоторых случаях в 

распоряжение. Право распоряжения может быть выражено также в 

уничтожении вещи либо в отказе собственника от вещи. Такие действия 

будут являться односторонними сделками, направленными на прекращение 

права собственности. 

В содержание права собственности наряду с правомочиями 

собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом также 

входят бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ) и риск его случайной 

гибели или случайного повреждения (ст. 211 ГК РФ). 

Собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество, 

осуществлять его ремонт, уплачивать налог с имущества. В случае 

бесхозяйственного пользования некоторыми видами имущества (жилые 

помещения, земельные участки, культурные ценности, животные) закон 

допускает возможность принудительного прекращения права собственности 

путем возмездного изъятия вещи из хозяйственного господства 

собственника. 

В праве собственности, высшем вещном праве, положительные 

правомочия владения, пользования и распоряжения определенным образом 

«уравновешиваются» негативными, неблагоприятными, но необходимыми 

юридическими элементами: 

а) бременем содержания имущества; 

в) риском случайной гибели имущества. 

Бремя содержания имущества, как отмечается в литературе, – это некая 

«обязанность» собственника по содержанию своего имущества, 

поддержанию его в надлежащем состоянии и т.д. 



Риск случайной гибели или повреждения имущества – также 

определенный «минус» права собственности. Если гибель вещи вызвана 

виновными действиями третьих лиц, ущерб возмещается причинителем 

вреда, случайные (то есть не зависящие от воли и вины субъектов) гибель 

или повреждение имущества - это всегда «уменьшение имущества». 

Бремя и риски неминуемо и постоянно сопровождают право 

собственности, мотивируя осмотрительность собственника. 

 

Вопрос 2.  

Основаниями приобретения права собственности являются различные 

правопорождающие юридические факты, т. е. обстоятельства реальной 

жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права 

собственности на определенное имущество у конкретных лиц (титулы 

собственности), например, право собственности, основанное на договоре 

купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. При 

установленных законом условиях и беститульное (фактическое) владение 

может влечь определенные правовые последствия. 

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, 

которые традиционно подразделяются на первоначальные, т. е. не зависящие 

от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и случаи, 

когда такого собственника ранее вообще не имелось), и производные, при 

которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего 

собственника (чаще всего по договору с ним). 

К первоначальным способам приобретения права собственности 

относятся: создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и 

не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и сбор 

или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных 

условиях — самовольная постройка; приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник 

отказался или на которое утратил право. 

К производным способам приобретения права собственности 

относится приобретение этого права на основании договора или иной сделки 

об отчуждении вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в 

порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 

Многие способы возникновения права собственности могут 

использоваться любыми субъектами гражданского права (общие или 

общегражданские способы приобретения права собственности, например 

правоотношения, возникающие на основе различных сделок). 

Имеются, однако, и специальные способы возникновения этого права, 

которые могут использоваться лишь строго определенными субъектами. Так, 

реквизиция, конфискация, национализация могут служить основанием 

возникновения только государственной собственности, а сбор налогов и 

пошлин — также и муниципальной собственности, поскольку для всех других 

лиц они являются способами прекращения их права на соответствующее 

имущество. В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ гражданин как член 



потребительского кооператива, полностью внесший паевой взнос за 

предоставленный ему кооперативом объект (жилую квартиру, гараж, дачу 

и т. п.), становится собственником такого имущества независимо от воли 

кооператива и даже от собственной воли (при этом его право собственности 

как право на недвижимость подлежит обязательной государственной 

регистрации). По существу, речь здесь идет об обязательном выкупе 

имущества, который является способом приобретения права собственности 

только для граждан — членов потребительских кооперативов. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. 
К числу данных способов относится прежде всего изготовление (создание) 

новой вещи. Речь при этом идет о создании вещи «для себя» (п. 1 ст. 218), ибо 

если она создается по договору для другого лица, оно и становится 

собственником в силу договорных условий. Важное значение при этом 

приобретает момент, с которого вещь можно считать созданной 

(существующей), ибо он и становится правопорождающим фактом. Для 

движимых вещей этот момент определяется фактом окончания 

соответствующей деятельности, а для недвижимых — моментом 

государственной регистрации (ст. 219 и 131 ГК РФ). Следовательно, до 

момента такой регистрации вновь создаваемая недвижимая вещь в этом 

качестве юридически не существует. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, 

по общему правилу не приобретает на нее право собственности, а сама эта 

постройка не становится недвижимостью, ибо она не подлежит 

государственной регистрации по причине допущенных при ее создании 

нарушений. Речь здесь может идти лишь о совокупности стройматериалов, 

которые их собственник вправе забрать, осуществив за свой счет снос такой 

постройки (п. 2 ст. 222). Самовольным считается строительство объекта 

недвижимости при наличии любого из следующих нарушений: нарушение 

порядка землеотвода или его целевого назначения; отсутствие необходимых 

разрешений на строительство (хотя бы одного из них); существенное 

нарушение строительных норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ). Право 

собственности на самовольную постройку может быть признано в судебном 

порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, где осуществлена постройка,  при условии, что сохранение 

постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо 

создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты 

хозяйственной эксплуатации имущества по общему правилу возникает у 

собственника плодоносящей вещи, но в случаях, предусмотренных законом 

или договором может возникнуть и у другого лица (например, арендатора) — 

по ст. 136 ГК РФ. 

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных 

вещей или животных становятся первоначальным способом приобретения 

права собственности для любого собравшего или добывшего их лица при 



условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением 

собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК РФ). 

К числу первоначальных способов приобретения права собственности 

относится и приобретение этого права на бесхозяйные вещи. Под понятие 

бесхозяйных вещей подпадают брошенные собственником вещи, находки, 

безнадзорные животные, клады. Во всех перечисленных случаях речь идет о 

возможности приобретения права собственности на вещи, собственник 

которых либо неизвестен, либо отказался от них, либо утратил на них право 

(п. 1 ст. 225 ГК РФ). 

Для приобретения права собственности на вещь по давности 

фактического владения ею в соответствии с правилами ст. 234 ГК РФ 

необходимо, чтобы владение было добросовестным, открытым и 

непрерывным. Следовательно, фактический владелец не должен быть, 

например, похитителем или иным лицом, умышленно завладевшим чужим 

имуществом помимо воли его собственника. Такое владение должно быть 

открытым, очевидным для всех иных лиц, причем владелец должен 

относиться к соответствующей вещи как к своей собственной, включая 

несение бремени собственности. Наконец, такое владение должно быть 

непрерывным в течение установленных законом сроков (во время 

фактического владения в соответствии с п. 3 ст. 234 ГК РФ включается 

время, в течение которого данной вещью владел правопредшественник лица, 

ссылающегося на приобретательную давность). Срок приобретательной 

давности для движимых вещей установлен в пять лет, а для 

недвижимости — в 15 лет. Право собственности на недвижимость и в силу 

истечения срока приобретательной давности возникает только с момента 

государственной регистрации. 

К числу бесхозяйных вещей закон отнес брошенные собственником 

вещи (ст. 226 ГК РФ). Если такие движимые вещи не имеют значительной 

стоимости (явно менее пяти минимальных размеров оплаты труда) либо 

представляют собой брошенный лом металлов, бракованную продукцию, 

отходы производства и другие отходы, они могут быть обращены в 

собственность лица, на территории которого находятся (собственника или 

иного титульного владельца земельного участка, водоема и т. д.), путем 

совершения им фактических действий, свидетельствующих об обращении 

этих вещей в свою собственность. Иные брошенные собственником вещи 

могут поступить в собственность нового владельца лишь путем признания их 

бесхозяйными в судебном порядке. 

Нашедший потерянную вещь (находку) в соответствии со ст. 227 ГК 

РФ обязан уведомить о находке лицо, потерявшее вещь, либо иного 

известного ему законного владельца вещи, либо сдать ее в полицию, орган 

местного самоуправления, либо владельцу помещения или транспортного 

средства, в котором обнаружена потерянная вещь. Нашедший вещь вправе 

хранить ее у себя, отвечая в этом случае за ее возможную утрату или 

повреждение при наличии грубой неосторожности или умысла и в пределах 

стоимости такой вещи. По истечении шести месяцев с момента заявления о 



находке полиции или органу местного самоуправления и отсутствия 

сведений о законном владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее 

право собственности. При его отказе от этого на найденную вещь возникает 

право муниципальной собственности (ст. 228 ГК РФ). Нашедший вещь имеет 

право на возмещение расходов по хранению этой вещи либо от ее законного 

владельца, либо от органа местного самоуправления, в собственность 

которого поступила найденная им вещь, а также право на вознаграждение за 

находку от лица, управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК РФ). 

Во всех этих случаях речь идет о движимом имуществе. Аналогичный 

по сути правовой режим приобретают и безнадзорные животные, которые 

по истечении шести месяцев с момента заявления об их задержании и 

необнаружении их законного владельца поступают в собственность 

нашедшего их лица, а при его отказе — в муниципальную собственность 

(п. 1 ст. 231 ГК РФ). При возврате безнадзорных животных прежнему 

владельцу обнаружившее их лицо имеет право на возмещение необходимых 

расходов, понесенных на их содержание, а при возврате домашних 

животных — также и на вознаграждение по правилам о вознаграждении за 

находку. 

Первоначальным способом приобретения права собственности 

является обнаружение клада, т. е. зарытых в земле или сокрытых иным 

способом наличных денег или других ценных предметов, собственник 

которых не может быть установлен либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 

ГК РФ). В отличие от прежнего порядка, в соответствии с которым клад во 

всех случаях подлежал передаче в собственность государства, теперь он 

поступает собственнику имущества, в котором был сокрыт клад (земельного 

участка, строения и т. п.), и лицу, обнаружившему клад, причем в равных 

долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если же 

предварительного согласия собственника имущества, в котором был 

обнаружен клад, не было получено, клад целиком должен поступить именно 

ему, а не обнаружившему клад лицу. 

Лишь входящие в состав клада вещи, относящиеся к памятникам 

истории и культуры, подлежат передаче в государственную собственность с 

вознаграждением в размере половины их стоимости, поступающем 

собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему его лицу. При 

неполучении последним предварительного согласия собственника на 

раскопки или поиск ценностей указанное вознаграждение целиком поступает 

собственнику. 

Производные способы приобретения права собственности. При 

таких способах приобретения права собственности учитывается воля 

прежнего собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания 

приобретения права собственности у одних лиц одновременно являются 

основаниями прекращения этого же права у других лиц. Речь обычно идет о 

различных договорах — купли-продажи, мены, дарения, аренды с выкупом и 

прочих, а также о наследовании имущества граждан или о правопреемстве в 

отношении имущества юридических лиц или публично-правовых образований. 



Каждый из этих способов специально урегулирован законом в 

соответствующих институтах (договорного права, наследственного права, 

правопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рамки 

права собственности. 

Особый способ передачи имущества из публичной в частную 

собственность представляет собой приватизация. Заключаемые в ходе 

приватизации сделки по приобретению в частную собственность 

приватизируемого имущества являются гражданско-правовыми договорами 

(чаще всего договорами купли-продажи). Решение о приватизации 

конкретного объекта выступает формой осуществления публичным 

собственником своего правомочия по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом. Порядок осуществления этого правомочия установлен 

специальными нормативными актами о приватизации. 

В соответствии со ст. 217 ГК РФ порядок приватизации должен 

устанавливаться специальными законами, а общие правила о приобретении и 

прекращении права собственности применяются здесь лишь в той мере, в 

какой соответствующие отношения не урегулированы указанными законами. 

Порядок приватизации определяет лишь процедуру (способы) приватизации, 

но не ее объекты. Последние устанавливают соответствующие публичные 

собственники, руководствуясь своими интересами и нормативными актами. 

Вопрос 3.    

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Прежде всего, это случаи прекращения данного 

права по воле собственника. Такие случаи охватывают две группы ситуаций: 

отчуждение собственником своего имущества другим лицам и 

добровольный отказ собственника от своего права. В первом случае речь 

идет о различных сделках по отчуждению своего имущества, совершаемых 

его собственником (купля-продажа во всех ее разновидностях, мена, дарение, 

аренда с выкупом и т. д.). Порядок прекращения права собственности 

отчуждателя (и возникновения права собственности у приобретателя) 

регулируется главным образом нормами о сделках и договорах. 

В соответствии со ст. 236 ГК РФ допускается добровольный отказ 

собственника от принадлежащего ему права (а по сути — его отказ от 

конкретной вещи или вещей) путем либо публичного объявления об этом, 

либо совершения реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом 

его намерении (например, выброс имущества). Важно иметь в виду, что до 

приобретения права собственности на вещь, от которой отказался ее прежний 

владелец, другим лицом права и обязанности первоначального собственника 

не прекращаются. Это означает не только возможность «возврата» данной 

вещи прежнему собственнику (поскольку он и так не утратил на нее своего 

права), но и возможность возложения на него ответственности, например, за 

причиненный данной вещью вред (если выброшенная собственником вещь 

обладала какими-либо вредоносными свойствами, как, например, старый 

телевизионный кинескоп). 



Особый случай прекращения права собственности представляет собой 

приватизация государственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК 

РФ). Она распространяется только на имущество, находящееся в 

государственной и муниципальной собственности, и всегда становится 

основанием возникновения права частной собственности (граждан и 

юридических лиц). Приватизация проводится по решению самого 

публичного собственника и предполагает получение им определенной платы 

за приватизированное имущество либо безвозмездную передачу в частную 

собственность. Ее объектами является имущество, в основном недвижимое, 

прямо указанное в этом качестве в законе. Она может производиться только в 

порядке, предусмотренном законами о приватизации, а не общим 

гражданским законодательством. 

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или 

уничтожением, поскольку при этом исчезает сам объект данного права. Иное 

дело — причины, по которым это произошло. В случае гибели вещи 

подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей-либо вины, в силу 

случайных причин или действия непреодолимой силы, за результаты 

которых никто, как правило, не отвечает. Тогда риск утраты имущества по 

общему правилу лежит на самом собственнике (ст. 211 ГК РФ). Если же вещь 

уничтожена по вине иных (третьих) лиц, они несут перед собственником 

имущественную ответственность за причинение вреда. 

Принудительное изъятие у собственника принадлежащего ему 

имущества допустимо только в случаях, прямо перечисленных п. 2 ст. 235 ГК 

РФ. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим образом, не 

допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из 

важных гарантий прав собственника. Конкретные основания изъятия 

имущества у собственника помимо его воли и в этих случаях должны быть 

прямо предусмотрены законом. 

В настоящее время предусмотрены следующие основания 

принудительного изъятия: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (статья 238); 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка ввиду его ненадлежащего использования (статья 239); 

4) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности (статья 239.1); 

5) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (статья 239.2); 

6) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных (статьи 240 и 241); 

7) реквизиция (статья 242); 
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8) конфискация (статья 243); 

9) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, 

пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, 

пунктами 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ; 

10) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы; 

11) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность 

их приобретения. 

Изъятие имущества у собственника в названных случаях по общему 

правилу производится на возмездных основаниях, т. е. с компенсацией 

собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей). 

Реквизиция, т. е. предусмотренное законом принудительное изъятие у 

частного собственника его имущества по решению государственных органов 

в неотложных общественных интересах и с обязательной компенсацией, 

представляет собой традиционное для всякого правопорядка основание 

прекращения частной собственности граждан и юридических лиц. 

Реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

характер (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и т. п.), и может 

производиться исключительно в интересах общества. Такое изъятие 

допустимо по решению государственных, но не муниципальных органов и не 

требует, следовательно, обязательного судебного решения. 

Действующий закон не исключает возможности национализации, т. е. 

обращения в государственную собственность имущества, находящегося в 

частной собственности граждан и юридических лиц (п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК 

РФ). Она, однако, может осуществляться лишь на основании специального 

федерального закона и с возмещением собственнику не только стоимости 

вещи (имущества), но и всех причиненных этим убытков. 

Лишь в четырех случаях закон допускает безвозмездное изъятие у 

собственника принадлежащего ему имущества помимо его воли: обращение 

взыскания на имущество собственника по его обязательствам, конфискация 

имущества собственника, обращение в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

либо законодательством о противодействии терроризму доказательства 

его приобретения на законные доходы. 

 

 

1.6. После изучения темы обучающийся с целью контроля усвоения 

информации должен пройти текущий контроль успеваемости в форме 

компьютерного тестирования в системе «STELLUS». 
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