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В обществе с государственно-правовой надстройкой экономические 

отношения собственности неизбежно получают юридическое закрепление. Это 

выражается как в системе правовых норм, регулирующих указанные отношения 

и образующих институт права собственности, так и в закреплении 

определенной меры юридической власти за конкретным лицом, являющимся 

собственником данной вещи. В первом случае говорят о праве собственности в 

объективном смысле, во втором – в субъективном смысле, или о субъективном 

праве собственности [3, c. 88]. 

Чтобы определить право собственности в объективном смысле, 

необходимо выявить специфические признаки, присущие субъективному праву 

собственности. Выявление указанных признаков позволит отразить их в 

определениях права собственности как в объективном, так и в субъективном 

смысле. 

Содержание права собственности составляют принадлежащие 

собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью. 

Указанные правомочия, как и субъективное право собственности в целом, 

представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения 



 

 

собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается 

собственником. В тех случаях, когда собственник не в состоянии эти 

правомочия реально осуществить (например, при аресте его имущества за 

долги или когда имуществом незаконно владеет другое лицо), он не лишается 

ни самих правомочий, ни права собственности в целом. Чтобы раскрыть 

содержание права собственности, необходимо дать определение каждого из 

принадлежащих собственнику правомочий. Начнем с владения. 

Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность 

хозяйственного господства собственника над вещью. Речь при этом идет о 

хозяйственном господстве над вещью, которое вовсе не требует, чтобы 

собственник находился с ней в непосредственном соприкосновении. Например, 

уезжая в длительную командировку, собственник продолжает оставаться 

владельцем находящихся в его квартире вещей [6, c. 84]. 

Владение вещью может быть законным и незаконным. Законным 

называется владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, т. е. 

на юридический титул владения. Законное владение часто именуют титульным. 

Незаконное владение на правовое основание не опирается, а потому является 

беститульным. Вещи, по общему правилу, находятся во владении тех, кто 

имеет то или иное право на владение ими. Указанное обстоятельство позволяет 

при рассмотрении споров по поводу вещи исходить из презумпции законности 

фактического владения. Иными словами, тот, у кого вещь находится, 

предполагается имеющим право на владение ею, пока не доказано обратное. 

Незаконные владельцы, в свою очередь, подразделяются на добросовестных и 

недобросовестных. Владелец добросовестен, если он не знал и не должен был 

знать о незаконности своего владения. Владелец недобросовестен, если он об 

этом знал или должен был знать. В соответствии с общей презумпцией 

добросовестности участников гражданских прав и обязанностей следует 

исходить из предположения о добросовестности владельца. Деление 

незаконных владельцев на добросовестных и недобросовестных имеет значение 

при расчетах между собственником и владельцем по доходам и расходам, когда 



 

 

собственник истребует свою вещь с помощью виндикационного иска, а также 

при решении вопроса, может ли владелец приобрести право собственности по 

давности владения или нет. 

Правомочие пользования – обеспеченная законом возможность 

хозяйственной эксплуатации земельного участка путем извлечения его 

полезных свойств для удовлетворения потребностей собственника [4, c. 28]. 

Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная возможность 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этой вещи. Не вызывает сомнений, что в тех случаях, когда собственник 

продает свою вещь, сдает ее внаем, в залог, передает в виде вклада в 

хозяйственное общество или товарищество или в качестве пожертвования в 

благотворительный фонд, он осуществляет распоряжение вещью. Значительно 

сложнее юридически квалифицировать действия собственника в отношении 

вещи, когда он уничтожает вещь, ставшую ему ненужной, либо выбрасывает ее, 

или когда вещь по своим свойствам рассчитана на использование лишь в одном 

акте производства или потребления. Если собственник уничтожает вещь или 

выбрасывает ее, то он распоряжается вещью путем совершения односторонней 

сделки, поскольку воля собственника направлена на отказ от права 

собственности. Но если право собственности прекращается в результате 

однократного использования вещи (например, Вы съедаете яблоко или 

сжигаете дрова в камине), то воля собственника направлена вовсе не на то, 

чтобы прекратить право собственности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее 

полезные свойства. Поэтому в указанном случае имеет место осуществление 

только права пользования вещью, но не права распоряжения ею [8, c. 115]. 

Раскрытие содержания права собственности еще не завершается 

определением принадлежащих собственнику правомочий. Дело в том, что 

одноименные правомочия могут принадлежать не только собственнику, но и 

иному лицу, в том числе носителю права хозяйственного ведения или права 

пожизненного наследуемого владения. Необходимо поэтому выявить 

специфический признак, который присущ указанным правомочиям именно как 



 

 

правомочиям собственника. Он состоит в том, что собственник принадлежащие 

ему правомочия осуществляет по своему усмотрению. Применительно к праву 

собственности, осуществление права по своему усмотрению, в том числе и 

распоряжение им, означает, что власть (воля) собственника опирается 

непосредственно на закон и существует независимо от власти всех других лиц в 

отношении той же вещи. Власть же всех других лиц не только опирается на 

закон, но и зависит от власти собственника, обусловлена ею. Правда, в 

новейшем гражданском законодательстве этот признак в известной мере 

размыт, поскольку лица, которым принадлежат гражданские права, все эти 

права (а не только право собственности) осуществляют по своему усмотрению. 

Полагаем, однако, что поскольку указанный признак в отношении права 

собственности закреплен специально, задача состоит в том, чтобы выявить 

присущее ему содержание применительно к праву собственности, что и было 

сделано. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом [7, c. 116]. 

Право собственности обладает свойством упругости или эластичности. 

Это значит, что ему присуща способность восстанавливаться в прежнем 

объеме, как только связывающие его ограничения отпадут. 

Право собственности относится к числу исключительных прав [1]. Это 

значит, что собственник наделен правом исключать воздействие всех третьих 

лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества 

сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты. 

Сказанное, однако, не означает, что власть собственника в отношении 

принадлежащей ему вещи безгранична. В соответствии с дозволительной 

направленностью гражданско-правового регулирования собственник 



 

 

действительно может совершать в отношении своего имущества любые 

действия, но только не противоречащие законам и иным правовым актам. 

Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью 

граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при 

осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, 

приносящего беспокойство его соседям и другим лицам, и тем более от 

действий, совершаемых исключительно с намерением причинить кому-то вред. 

Кроме того, собственник не должен выходить за общие пределы осуществления 

гражданских прав, установленные статьей 10 ГК [2]. На собственника также 

возлагается обязанность в случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами, допускать ограниченное пользование его 

имуществом другими лицами. Указанные обстоятельства подлежат учету при 

формулировании общего определения права собственности. Наконец, давая 

определение права собственности, следует опираться на общее определение 

субъективного гражданского права, которое распространяется и на право 

собственности. Применительно к праву собственности это общее определение 

должно быть конкретизировано с учетом присущих праву собственности 

специфических признаков. 

Исходя из ранее изложенных положений, дадим определение 

субъективного права собственности. 

Субъективное право собственности — это закрепленная за собственником 

юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе 

путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не 

противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и 

охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность устранять 

вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 

Субъективное право собственности является элементом абсолютного 

правоотношения, в котором собственнику противостоят все третьи лица, 

обязанные воздерживаться от нарушений этого права. Субъективное право 



 

 

собственности является элементом вещного правоотношения, поскольку 

удовлетворение интересов собственника обеспечивается путем 

непосредственного воздействия на принадлежащую ему вещь (имущество). 

Опираясь на определение права собственности как субъективного права, 

определим это право как правовой институт. 

Право собственности — это система правовых норм, регулирующих 

отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником 

принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а 

также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его 

хозяйственного господства [4, c. 18]. 

В тех случаях, когда собственник сам владеет и пользуется вещью, ему 

для осуществления своего права обычно достаточно того, чтобы третьи лица 

воздерживались от посягательств на эту вещь. Но так бывает далеко не всегда. 

Чтобы распорядиться вещью (продать ее, сдать внаем, заложить и т.д.), 

собственник, как правило, должен вступить в отношение с каким-то 

конкретным лицом (например, с тем, кто хочет купить вещь, получить ее внаем 

или в залог). Хотя путем установления отношений с конкретным лицом 

собственник и осуществляет свое право, их регулирование выходит за пределы 

права собственности, а сам собственник выступает в маске продавца, 

наймодателя, залогодателя и т.д. Если же право собственности нарушено, то все 

зависит от того, сохраняется это право или нет. Если сохраняется, то 

восстановление нарушенного отношения происходит при помощи норм 

института права собственности. Если же право собственности не сохраняется 

(скажем, вещь уничтожена), то для восстановления нарушенных прав придется 

прибегнуть к нормам других правовых институтов (например, обязательств из 

причинения вреда или страхового права). Таким образом, нормы, образующие 

институт права собственности, находятся в постоянном контакте и 

взаимодействии с нормами других правовых институтов, как гражданско-

правовых, так и иной отраслевой принадлежности. Указанное обстоятельство 

подлежит учету при выборе правовых норм, регулирующих тот или иной 



 

 

участок имущественных отношений, в том числе и отношений собственности 

[6, c. 42]. 

В субъективном смысле, содержание права собственности составляет 

принадлежащие собственнику правомочия, то есть юридические обеспеченные 

возможности поведения собственника, по владению, пользованию и 

распоряжению вещью. Содержание права собственности в субъективном 

смысле следует раскрывать через принадлежащие собственнику права и 

полномочия, как необходимые и достаточные условия осуществления им 

указанного права [9, c. 33]. 

Владение вещью как собственностью не означает обязательного 

физического контакта с нею, как, к примеру, в ситуации с собственностью на 

объекты недвижимости, находящиеся вне настоящего местонахождения 

собственника. Это юридически обеспеченная возможность хозяйственного 

господства собственника над вещью. При этом следует иметь в виду, что ныне 

действующим законодательством РФ не определено содержание данного 

правомочия (как, впрочем, и иных принадлежащих собственнику правомочий). 

Законодатель не дал точного и однозначного ответа на вопрос о содержании 

понятия право владения и о том, кого можно считать владельцем вещи. 

Законодательства германской группы устанавливают институт двойного 

владения с выделением фигуры “владеющего слуги”, при этом, с моей точки 

зрения, ближе по духу к российской правовой доктрине, всё же, разграничение 

понятий “владение” и “держание”, как в римском праве. Подобная 

неопределенность не позволяет юридически корректно и однозначно ответить 

на вопрос, продолжает ли собственник владеть вещью при сдаче ее внаем или 

владельцем вещи на период найма признается только фактический обладатель 

ее – наниматель, а, следовательно, не позволяет и в полной мере эффективно 

осуществлять защиту названного субъективного права для указанных 

субъектов гражданского оборота.  

Пользование – это юридически обеспеченная возможность извлечения в 

процессе потребления имущества его полезных свойств, в том числе плодов и 



 

 

доходов. Осуществление данного правомочия, как правило, обусловлено 

владением вещью. Однако, как и в ситуации с владением, реализация 

пользования, как правомочия, возможно и без права собственности, им даже 

без владения – как, например, пользование оборудованием и программным 

обеспечением в “салонах Internet” или школьным фортепиано в музыкальной 

школе [5, c. 32]. 

Распоряжение вещью можно определить как совершение 

управомоченным лицом волевых юридически значимых актов, определяющих 

судьбу данной вещи, или создание соответствующих юридических фактов, 

влекущих, как правило, прекращение права собственности в отношении данной 

вещи. При этом важно наличие воли на совершение данного действия. 

Например, утеря вещи хотя и прекращает практически все правомочия 

собственника, но, очевидно, не является актом распоряжения вещью. Важна в 

оценке волевых актов управомоченного лица и юридическая значимость 

конкретных действий. Ведь сжигание дров и поедание приготовленного на огне 

мяса являются скорее актами пользования, чем распоряжения вещами, 

несмотря на формальное сходство основных признаков. Дрова или мясо, сами 

по себе, имеют значение для собственника значение, то есть могут им 

использоваться лишь при их уничтожении и его посредством. Следует иметь в 

виду, при этом, что, к примеру, уничтожая или выбрасывая вещь, собственник 

вступает в одностороннюю сделку, поскольку его воля направлена на 

прекращение своего права собственности. 

Анализ содержания данного субъективного права нельзя ограничить 

рассмотрением лишь прав владения, пользования и распоряжения, так как все 

эти три правомочия могут принадлежать и несобственнику – как, например, в 

случае с правом полного хозяйственного ведения или пожизненного 

наследуемого владения. Следует обратить внимание на то, что только в 

отношении собственника законодатель прямо указывает на право 

распоряжаться вещью по своему усмотрению, то есть воля собственника 

ограничена только Законом и его власть существует независимо от власти 



 

 

(воли) любых других лиц относительно той же самой вещи, а все иные лица 

ограничены также и его волей [5, c. 42]. 

Из сказанного не следует делать вывод, что власть собственника в 

отношении принадлежащей ему вещи безгранична. Общие пределы 

осуществления им своих гражданских прав, установленные статьёй 10 ГК, 

ограничивают и осуществление им своих прав собственности. 

Таким образом, право собственности, как субъективное право – это 

юридически обеспеченная и закрепленная за собственником возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, а 

также устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного 

господства над таким имуществом, действуя при этом по своему усмотрению, в 

своём интересе, вне противоречия с действующими узаконениями и не нарушая 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц.  
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