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Актуальность темы диссертационной работы Анны Александровны 

Харитоновой не вызывает сомнений. Как убедительно показал диссертант, 

изучение человеческого поведения в правовом ракурсе является традиционным 

направлением правовых исследований, а выявление особенностей правового 

поведения и его влияния на формирование и развитие правовых отношений – 

выступает одним из важнейших аспектов таких исследований. Вместе с тем, 

цивилистическая наука активно изучает только одну форма поведения – действие, 

оставляя за рамками исследований вторую его форму – бездействие (с. 3 

автореферата). Более того, в тех же случаях, когда цивилисты анализируют 

понятие бездействия, они, как правило, трактуют его односторонне – как 

неправомерный акт, с чем нельзя согласиться. Между тем, изучение феномена 

бездействия и его места в механизме гражданско-правового регулирования в 

настоящее время приобретает все большее значение, поскольку бездействие 

является широко распространенной формой поведения участников гражданских 

правоотношений, в том числе, гражданского оборота. 

Сказанное свидетельствует о несомненной актуальности темы 

диссертационного исследования как с теоретической, так и с практической 

позиций.  

Методологическая основа диссертационного исследования включает в себя 

солидный перечень методов: это и всеобщие принципы научного познания, 

общенаучные методы познания и частнонаучные методы познания. Причем автор 

конкретно указывает, как конкретно эти методы применяются при проведении 

исследования темы диссертации. 

Как следует из автореферата, структура диссертационного труда логична, 

отвечает поставленным целям и задачам. 

Содержание автореферата диссертации дает основание утверждать, что 

заявленная цель работы –  формирование нового научного юридического знания о 

гражданско-правовом бездействии, включая установление его сущности и 
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значения для цивилистической науки и гражданско-правовой 

правоприменительной практики, а также выявление последствий правомерного и 

противоправного бездействия в гражданском праве (с. 5 автореферата) – автором 

успешно достигнута. 

Главные результаты проведенного исследования отражены в положениях, 

выносимых на защиту, свидетельствующих о новизне исследования.  

Так, поддерживаем формулировку понятия «бездействие» (первое 

положение, выносимое на защиту), признаем оригинальной трактовку 

бездействия как события в случае совершения его недееспособным (второе 

положение, выносимое на защиту), положительно оцениваем систематизацию 

факторов, оказывающих влияние на формирование бездействия (третье 

положение, выносимое на защиту), считаем смелой и интересной идею об 

уточнении традиционной классификации юридических фактов (четвертое 

положение, выносимое на защиту), позитивно оцениваем попытку 

конкретизировать сложившиеся в цивилистике представления о таких видах 

бездействия, как молчание, упущение и непринятие мер (пятое положение, 

выносимое на защиту), признаем теоретическую значимость выделения стадий 

процесса формирования бездействия в гражданском праве (шестое положение, 

выносимое на защиту), считаем ценным с практической (правоприменительной) 

точки зрения выделение видов проявления гражданско-правового бездействия в 

абсолютных и обязательственных правоотношениях (седьмое и восьмое 

положения, выносимые на защиту), полностью согласны с оценкой бездействия в 

гражданском праве как категории, имеющей фундаментальное значение (девятое 

положение, выносимое на защиту). 

В целом можно утверждать, что положения, вынесенные на защиту, 

свидетельствуют о глубоком понимании автором темы исследования, широте его 

кругозора, владении юридической терминологией. 

Судя по автореферату, в диссертационном труде глубоко и интересно 

рассмотрен обширный круг вопросов, имеющих важное теоретическое и 

практическое значение.  

Свое исследование автор начинает с вопроса о роли поведения в 

гражданско-правовом регулировании,  посвященного анализу категориальной 

принадлежности бездействия как формы правового поведения. Здесь в качестве 

итогового вывода предлагается система исходных факторов, определяющих 

поведение лиц в гражданском праве. 

Далее дается характеристика бездействия как формы поведения в 

гражданском праве, состоящая в исследовании признаков гражданско-правового 

бездействия. Важно подчеркнуть, что диссертант обращается к трудам 

российских цивилистов дореволюционного периода и отмечает, что развернутой 

характеристики бездействия в них не представлено. Это означает, что 

соискателем была проведена большая работа в целях обеспечения полноты и 

всесторонности исследования. Особый интерес и поддержку в этой части работы 

вызывает вывод о структуре субъективного гражданского права, в которую, по 

мнению диссертанта, входят два правомочия: 1) правомочие на собственное 

поведение, которое состоит из: а) правомочия на собственные действия и             
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б) правомочия на собственное бездействие; 2) правомочие требования 

определенного поведения от обязанного лица, которое также может заключаться в 

требовании совершения активных действий обязанным лицом, либо воздержания 

им от действий (с.16 автореферата). Итогом характеристики бездействия как 

формы поведения явились выделение стадий процесса формирования гражданско-

правового бездействия и формулирование его определение. Кроме того, автором 

вносится предложение об изменении в п. 1 ст. 21 ГК РФ, что следует оценить 

положительно. 

Важным в работе является определение места бездействия в системе 

юридических фактов. На основе вывода о самостоятельном значении бездействия 

в гражданском праве автором предложено пересмотреть классификацию 

юридических фактов, что следует признать смелым шагом, заслуживающим 

поддержки.  

Значительное внимание в диссертации уделяется изучению специфики 

отдельных способов бездействия-деяния. На основе деления бездействия на 

правомерные и противоправные способы соискатель осуществляет их 

оригинальную классификацию. При этом отмечается, что некоторые способы 

бездействия в одних условиях могут быть правомерными, а в других – 

противоправными. К правомерным способам бездействия автором относятся 

воздержание, невмешательство, непрепятствование, неразглашение; к 

противоправным – неисполнение, непредоставление, уклонение. А такие способы 

бездействия как молчание, упущение, несообщение, непринятие мер, по 

справедливому мнению соискателя, могут носить как правомерный, так и 

противоправный характер (с. 18 автореферата). 

Особый интерес вызывает определение места бездействия в структуре 

гражданских правоотношений. Здесь автор сосредотачивается на характеристике 

бездействия в структуре абсолютных и обязательственных правоотношений.  

В абсолютных отношениях собственности соискатель верно говорит о двух 

компонентах проявления бездействия: собственника и третьих лиц (с. 19 

автореферата). Однако, такой констатацией диссертант не ограничивается и идет 

дальше. Автор делается вывод о том, что бездействие собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества может являться следствием различных правовых 

явлений (реализации правомочия на собственное поведение (неиспользование 

своего имущества, отказ от права собственности); исполнения требования о 

бездействии в рамках действия ограничений и запретов; неисполнения 

обязанности по содержанию своего имущества) (с. 19 автореферата).  

Рассматривая проблему отражения бездействия в обязательственных 

правоотношениях, соискатель освещает дискуссионный вопрос о возможности 

существования обязательств с отрицательным содержанием и определяет формы 

такого отражения (с. 19 автореферата). В частности, отмечается, что в 

обязательствах бездействие составляет либо содержание пассивной обязанности 

должника, либо является нарушением его активной обязанности; или содержание 

права кредитора на ожидание инициативного поведения обязанного лица (с. 20 

автореферата). 
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Такой подход к анализу проблем темы следует оценить положительно, 

поскольку он свидетельствует о стремлении автора раскрыть предмет 

исследования полно и всесторонне. 

  Заслуживает одобрения доктринальный анализ норм действующего 

гражданского законодательства на предмет закрепления в них бездействия (с. 20 

автореферата). Автор условно выделяет три группы норм, в которых 

осуществляется такое закрепление и подробно изучает каждую из них. В связи с 

этим вызывает интерес позиция автора относительно возможности 

злоупотребления правами и обязанностями в форме бездействия. При этом 

соискатель предлагает внести соответствующие изменения в ст. 10 ГК РФ (с. 21- 

22 автореферата), что требует дополнительного обоснования в процессе защиты. 

Следует согласиться с выводом автора о том, что гражданское законодательство 

или специально указывает на бездействие субъектов, или не разграничивает 

правовое регулирование действия и бездействия, что приводит к некорректному 

применению и толкованию норм закона (с. 22 автореферата). 

Не остался без внимания и вопрос о юридических последствиях бездействия 

в гражданском праве, под которыми автор понимает законодательно очерченный 

результат воздержания лица от совершения действий, затрагивающий 

имущественную и личную неимущественную сферы жизнедеятельности, 

касающиеся как самого субъекта поведения, так и иных лиц (с. 22 автореферата). 

Приведенное определение свидетельствует о приверженности диссертанта к 

использованию строго выверенного категориального аппарата. 

Базируясь на делении бездействия на правомерные и противоправные, 

соискатель предлагает обоснованную классификацию юридических последствий 

бездействия. Следует одобрить стремление автора грамотно детализировать 

каждый вид последствий (с. 23 автореферата). 

 

В качестве замечаний и пожеланий можно отметить следующее: 

1. Во втором положении, вынесенном на защиту, указывается, что 

«бездействие, реализуемое бессознательно, в отсутствие воли лица или в 

ситуации, когда воля искажена, следует относить к событиям» (с. 7 автореферата). 

Между тем, такая трактовка в цивилистической доктрине не поддерживается, в 

связи с чем представляется, что в ходе публичной защиты соискатель должен 

более детально остановиться на своих аргументах в защиту этого положения. 

2. Как отмечается в отзыве, вызывает сомнение необходимость внесения  

изменений в ст. 10 ГК РФ, касающихся возможности злоупотребления правами и 

обязанностями в форме бездействия, так как ст. 10 ГК РФ говорит  о 

злоупотреблении только правом, а не обязанностью. Поскольку аргументы в 

обоснование этой позиции приводятся в диссертации, а не в автореферате, 

желательно их дополнительно озвучить в процессе публичной защиты (с. 21 

автореферата). 

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование 

Анны Александровны Харитоновой «Бездействие в механизме гражданско-

правового регулирования» является самостоятельной и законченной научно-
















