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Одним из важнейших направлений реализации правовой политики госу-

дарства является возможность свободного и неограниченного осуществления 

гражданских прав. Это имеет большое значение для социально-экономического 

развития государства, поэтому существует необходимость создания целостной 

и четкой системы правового регулирования отношений осуществления граж-

данских прав, в том числе, системы пределов осуществления права. 

Рассматривая вопрос пределов осуществления права, можно выделить их 

следующую структуру (систему): пределы содержания права, пределы реализа-

ции права, и ограничения права. Пределы содержания права отличаются тем, 

что они закреплены на законодательном уровне, определяют критерии содер-

жания права и имеют место исходя из определённой специфики: социально-

экономической, культурной, и иной. 

Пределы осуществления права могут возникнуть как на этапе нормотвор-

чества, так уже на стадии правоприменения, могут быть закреплены в законе 
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либо договоре, влияют на реализацию права и поставлены в зависимость от во-

ли сторон. Ограничения формируются на этапе творчества, но направлены на 

возникновение, реализацию и прекращение права [2]. 

Стоит отметить, что в юридической литературе приведено множество 

классификаций пределов, однако, в данном исследовании рассмотрим класси-

фикацию по следующему основанию – в зависимости от источника возникно-

вения правоотношений. Здесь можно классифицировать на пределы, которые 

закреплены непосредственно в законодательных актах, и на те, что нашли своё 

отражение в договорах и сделках. 

Пределы, закреплённые в законах и иных нормативных правовых актах, 

это запреты общего характера и, как правило, их отличает постоянное действие, 

они могут применяться всеми субъектами правоотношения не один раз. В каче-

стве примера стоит привести пределы, содержащиеся в ст. 10 ГК РФ. 

Здесь же должны находиться все пределы, установленные для обладателей 

вещных и обязательственных прав в законе. В эту группу также стоит отнести 

пределы, которые зависят от осуществления прав другими лицами, например, в 

соответствии с п. 1 ст. 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подле-

жащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 

неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или воз-

мещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать 

ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено [1]. 

Пределы, закрепленные в договорах и иных сделках – это запреты частно-

го характера, они рассчитаны на применение конкретным лицом. 

В отличие от пределов, закреплённых на законодательном уровне, здесь в ка-

честве основного фактора, выступает волеизъявление сторон – стороны сами спо-

собны определить включать ли им в договор какой-либо предел либо нет. На то, 

что стороны вправе устанавливать пределы в договоре прямо указывает п. 2 ст. 1 

ГК РФ (граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои граж-

данские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении сво-
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их прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоре-

чащих законодательству условий договора) и других статьей ГК РФ [1]. 

В свою очередь, в составе обеих групп можно выделить следующие под-

группы: 

‒ целевые пределы – так в соответствии с ч. 2 ст. 260 ГК РФ на основании 

закона и в установленном им порядке определяются земли сельскохозяйствен-

ного и иного целевого назначения, использование которых для других целей не 

допускается или ограничивается [1]. Пользование земельным участком, отне-

сенным к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его 

целевым назначением; в соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная 

юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно огра-

ниченными в его учредительных документах, может быть признана судом не-

действительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) 

или иного лица, в интересах которого установлено ограничение, если доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении. 

и т.д. (пределы установленные законом); договор простого товарищества – мо-

жет быть ограничен либо потребительскими целями, либо целями осуществле-

ния предпринимательской деятельности – предел, установленный договором 

либо вытекающий из иной сделки [1]; 

‒ временные пределы – в соответствии со ст. 191 ГК РФ течение срока, 

определенного периодом времени, начинается на следующий день после кален-

дарной даты или наступления события, которыми определено его начало [1]; 

согласно ст. 192 ГК РФ срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие 

месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в 

соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в пол-

месяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 

пятнадцати дням. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий 

день последней недели срока – пределы, установленные законом. Предел, уста-

новленный договором – срок передачи вещи, исполнения иных обязательств, 

срок оплаты и т.п [1]; 
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‒ количественные пределы – в качестве предела, установленного законом, 

можно рассмотреть п. 1 ст. 88 ГК РФ, в соответствии с которым число участни-

ков общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьде-

сят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное обще-

ство в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном по-

рядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела. Пре-

делы также могут устанавливаются в договорах купли-продажи, аренды, даре-

ния, подряда и т.д. [1]; 

‒ территориальные пределы – согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия 

наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20). 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на 

территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, 

местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахож-

дения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имуще-

ство находится в разных местах, местом открытия наследства является место 

нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее цен-

ной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – 

место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части [1]. 

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости; в соот-

ветствии с п. 2 ст. 1247 ГК РФ граждане, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут де-

ла с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном фе-

деральном органе, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное; согласно п. 1 ст. 1256 ГК РФ исключительное право на 

произведения науки, литературы и искусства распространяется: на произведе-

ния, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародо-

ванные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Рос-

сийской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) незави-

симо от их гражданства, на произведения, обнародованные за пределами терри-
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тории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 

признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации (их 

правопреемниками), на произведения, обнародованные за пределами террито-

рии Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 

признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреем-

никами) – гражданами других государств и лицами без гражданства в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации и т.п. (законода-

тельно закреплённые пределы) [1]; 

‒ договорные пределы – договор коммерческой концессии предполагает 

возможность установления территории, на которой может использоваться то-

варный знак, знак обслуживания и т.п. 

Кроме того, внутри представленных нами групп (нормативных и договор-

ных, сделочных) также можно выделить: 

‒ пределы реализации права (здесь стоит отметить пределы осуществления 

различных правомочий обладателя вещных прав. В качестве примера можно приве-

сти: п. 1 ст. 262 ГК РФ согласно которому граждане имеют право свободно, без ка-

ких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допус-

каемых законом и иными правовыми актами [1], а также собственником соответ-

ствующего земельного участка; п. 1 ст. 772 ГК РФ согласно которому стороны в 

договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты 

работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором [1]; п. 1 ст. 1020 ГК 

РФ согласно которому доверительный управляющий осуществляет в пределах, 

предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, 

правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное 

управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляю-
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щий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управ-

ления [1]; в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распоря-

диться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его 

отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в уста-

новленных договором пределах (лицензионный договор) и т.д.)) [1]; 

‒ пределы исполнения обязательств (например, ст. 521 ГК РФ, согласно кото-

рому, установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку 

или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического ис-

полнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное 

количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты 

неустойки не установлен законом или договором, п. 1 ст. 656 ГК РФ, и иные [1] – 

такие пределы могут устанавливаться непосредственно в договорах либо при за-

ключении сделки (примеры ранее уже были приведены); пределы гражданско-

правовой ответственности (например п. 2 ст. 78 ГК РФ согласно которому в случае 

смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в полное 

товарищество лишь с согласия других участников. Юридическое лицо, являющееся 

правопреемником участвовавшего в полном товариществе реорганизованного юри-

дического лица, вправе вступить в товарищество с согласия других его участников, 

если иное не предусмотрено учредительным договором товарищества [1]; п. 4 ст. 

227 ГК РФ в соответствии с которым нашедший вещь отвечает за ее утрату или по-

вреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимо-

сти вещи; ст. 394 ГК РФ, в соответствии с которой если за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возме-

щаются в части, не покрытой неустойкой [1]. Законом или договором могут быть 

предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убыт-

ков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388271/44c06556e4838f4703c57178141ddc71126aa230/#dst100149
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выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. В случаях, 

когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена 

ограниченная ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не по-

крытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до преде-

лов, установленных таким ограничением; ст. 898 ГК РФ согласно которой  расходы 

на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 

стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные 

расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расхо-

ды или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных за-

коном, иными правовыми актами или договором; и иные [1]. 

В дополнение к приведенным классификациям пределы можно разделить 

на правовые и внеправовые. 

Конституция Российской Федерации говорит о том, что права и свободы 

равны. Соответственно возможность определения одного термина через другой 

представляется не верным. Кроме того, следует учитывать тот факт, что поня-

тие свобода также определяется через призму административного, уголовного 

и т.д. законодательства, что не добавляет преимуществ определению субъек-

тивного права через данное понятие [3]. 

Как уже было указанно, в правовой литературе нет единого определения по-

нятия свобода. Так, например, В.К. Бабаев рассматривает свободу как один из 

элементов объективного права. В.И. Гойман говорит о свободе, характеризуя сра-

зу несколько её аспектов: способность лица действовать так, как оно считает нуж-

ным, при этом, в данном случае, свобода не ограничивается пределами, установ-

ленными законодательством; признанная и легализованная мера возможного по-

ведения, то есть, в данном случае, свобода сводится к субъективному праву. 

Если мы говорим о субъективном праве как о возможности требовать 

определённого поведения, то здесь следует отметить следующее: 

‒ субъективное право не может содержать только один элемент – право требо-

вания конкретного поведения от третьих лиц, в его состав также входят возможно-

сти, предоставленные субъекту для осуществления своего права и интересов; 
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‒ гражданское законодательство содержит положения, отражающие субъ-

ективные права, но не предполагающие возможность требовать определённого 

поведения от других субъектов, в качестве примера можно привести право за-

вещать своё имущество; 

‒ некоторые авторы, на наш взгляд смешивают понятия осуществление права 

и существование права (то есть закрепление его в нормативном правовом акте). 

Кроме того, стоит отметить, что те авторы, которые рассматриваю суще-

ствование субъективного права, не подкреплённого никакой обязанностью, не 

думают о том, что в любой из вариаций существует как минимум одна обязан-

ность – третьи лица не должны нарушать это право [4]. 
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