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1. Понятие гражданского правоотношения

Норма закона                                      Фактическое жизненное                                                                                      
обстоятельство

Абстрактные права и обязанности                    Субъективные гражданские права и
юридические обязанности

  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ



2. Основания возникновения гражданских 
правоотношений

Статья 8 ГК РФ Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими 
актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 
противоречащих ему;
1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 
которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 
законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 
наступление гражданско-правовых последствий.



Юридические факты

                                  События                                                       Действия 

                                              Правомерные                                                              
Неправомерные    
                                                                                                                                  (правонарушения: 
                                                                                                                               деликты, кондикция)

юридические акты        юридические поступки 
                                          (создание произведения)

сделки (вкл. решения собраний)                                   
                                                                                       акты органов власти

                                                    судебные акты
           

приобретение имущества                              иные действия



3. Виды гражданских правоотношений

� По содержанию:
•  имущественные, 

• личные неимущественные, 
• корпоративные.

� В зависимости от способа удовлетворения интересов 
управомоченного: 
• абсолютные, 

•  относительные. 

� В зависимости от выполняемой функции в механизме 
правового регулирования: 

• регулятивные, 
• охранительные.



� В зависимости от времени существования:
• срочные,

•  бессрочные.

Иные виды правоотношений:
фидуциарные;

правоотношения, в рамках которых реализуются 
преимущественные права.



4. Элементы гражданского правоотношения

4.1. Содержание гражданского правоотношения

4.1. 1. Понятие субъективных гражданских прав и 
обязанностей

Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения 
субъекта гражданского правоотношения.
• правомочия на собственные действия
• правомочия требования чужих действий

• правомочия на защиту (?)

 Субъективная обязанность  есть мера должного поведения субъекта 
гражданского правоотношения. 
• обязанности пассивного типа 
• обязанности активного типа



4.1.2. Структура содержания гражданского правоотношения

                                        Простая                                                 Сложная
(из одного юридического факта                                (из одного юридического факта: 
 - одно субъективное право
и корреспондирующая ему
 обязанность)

                                                                      
 

одно сложное правоотношение(?)                             несколько простых правоотношений 
(!)



4.1.3. Фиксация субъективных гражданских прав

Проблема видимости прав

кольцо                                                                        дом



Государственная регистрация прав
(ст. 8.1 ГК РФ)

П.1 ст. 8.1.: В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 
принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 
таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 
государственной регистрации.

На какие виды регистрации распространяются положения ст. 8.1 ГК 
РФ?

См. п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года №25  «О 
применении судами некоторых  положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление 
№25): Статья 81 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной 
регистрации прав на имущество, подлежащие применению независимо от того, 
что является объектом регистрации (права на недвижимое имущество, доля в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и др.). 
Данная норма распространяется на регистрацию в различных реестрах: Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
Едином государственном реестре юридических лиц и т.д. 

С



П.2 ст. 8.1.: Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 
соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 
законом.

Каково правовое значение регистрации?

См. п. 3 Постановления №25: «Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не 
участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на 
имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 
соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или 
фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на 
основании которых осуществляется, соответственно, возникновение, изменение или 
прекращение таких прав (пункт 2 статьи 81, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При этом с момента 
возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права 
стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения 
которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой 
недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об 
этом праве. 
Иной момент возникновения, изменения или прекращения прав на указанное имущество 
может быть установлен только законом. Например, вне зависимости от осуществления 
соответствующей государственной регистрации право переходит в случаях универсального 
правопреемства (статьи 58, 1110 ГК РФ), в случае полного внесения членом 
соответствующего кооператива его паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное кооперативом этому лицу (пункт 4 статьи 218 ГК РФ)». 

Принцип противоставимости  vs. Принцип внесения 

В



В
Что уполномоченный государственный орган проверяет при регистрации?
П.5 ст. 8.1.: Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, 
обратившегося с заявлением о государственной регистрации права, законность 
оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и 
документы, а в случаях, указанных в п.3 настоящей статьи, также наступление 
соответствующего обстоятельства.
Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на основании 
нотариально удостоверенной сделки, уполномоченный в соответствии с 

законом орган вправе проверить законность соответствующей сделки в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.



Может ли быть оспорено зарегистрированное право или отказ в его 
регистрации?

П.6 ст. 8.1.: Зарегистрированное право может быть оспорено только в 
судебном порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве 
правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом 
порядке в реестр не внесена запись об ином.
При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое 
знало или должно было знать о недостоверности данных государственного реестра, 
не вправе ссылаться на соответствующие данные.
П.7 ст. 8.1.: В отношении зарегистрированного права в государственный реестр 
может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о возражении 
лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее.
Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр 
отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по 
заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в 
суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение 
отметки о возражении указанного лица не допускается.
Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать 
внесения в государственный реестр отметки о наличии судебного спора в 
отношении этого права.

В



См. п. 4 Постановления №25: «Внесенная в государственный реестр отметка о 
возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано 
ранее, или отметка о наличии судебного спора в отношении 
зарегистрированного права не препятствует осуществлению регистрации прав 
на имущество (пункт 7 статьи 8.1 ГК РФ). Наличие указанных отметок также не 
препятствует принятию судом обеспечительных мер в отношении этого 
имущества.
Правовым последствием внесения указанных отметок является то, что лицо, 
обратившееся за регистрацией права на имущество в тот момент, когда в 
отношении этого имущества в государственном реестре содержалась отметка, 
считается знавшим о  соответствующем притязании в случае спора с лицом, по 
требованию или заявлению
 которого была внесена эта отметка (абзац второй пункта 6 статьи 8.1 ГК РФ).
Если лицо, по заявлению которого внесена отметка о возражении, в дальнейшем 
не оспорило зарегистрированное право в суде в установленный срок или в 
соответствующем иске было отказано, на него может быть возложена 
обязанность возместить причиненные наличием такой отметки убытки (статья 15 
ГК РФ).»
 



П. 8 ст. 8.1: Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение от 
государственной регистрации могут быть оспорены в суде.

П.9 ст. 8.1.: Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации 
прав на имущество, уклонением от государственной регистрации, внесением в 
государственный реестр незаконных или недостоверных данных о праве либо 
нарушением предусмотренного законом порядка государственной регистрации прав на 
имущество, по вине органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
имущество, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации.

П.10 ст. 8.1.: Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку иное 
не установлено настоящим Кодексом.



4.1.4. Осуществление и защита субъективных гражданских 
прав

4.1.4.1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав

Возможность                        Действительность

Осуществление права - это реализация лицом возможностей 
(правомочий), заключенных в содержании права.

4.1.4.2. Способы осуществления субъективных гражданских прав

� в зависимости от характера действий, необходимых для реализации 
права:

• действия фактического характера  (например, использование вещи ее 
собственником);

• действия юридического характера (например, требование возврата 
долга кредитором)

� в зависимости  от лиц, участвующих в осуществлении права: 
• личное осуществление права;

• осуществление права через представителя.



ст.9 ГК РФ:
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. 
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 
не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Как истолковать п.2 ст.9 ГК РФ?
• положения п.2 ст.9 ГК РФ не содержат запрета на волевой и целенаправленный 
отказ от субъективных гражданских прав, как это иногда неверно толкуется 
правоприменительной практикой;

•  отказ от осуществления субъективных прав, по общему правилу, не влечет 
прекращения  права, а   отказ от самого права  приводит к  прекращению права;

•  в некоторых исключительных, установленных законом случаях 
неосуществление права  все же ведет  к его прекращению (например, право 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения может 
быть прекращено при длительном неиспользовании участка по назначению);

• в некоторых случаях воздержание от осуществления права (отказ от 
осуществления права) невозможно (так, если право осуществляются его 
субъектом в интересах другого лица, как это происходит,  например,  при 
законном представительстве, опеке).  

В



4.1.4.3. Пределы осуществления субъективных гражданских прав

Чем определяются пределы осуществления?

• принципом добросовестности и разумности (п.3 ст.1, п.5 ст.10 ГК РФ).   
• принципом  адекватности и безопасности способов и форм осуществления 

субъективных гражданских прав. 
• принципом осуществления субъективных прав в соответствии с их назначением.  

Пределы 
субъективного 

права

Пределы 
осуществления 
субъективного 

права



4.1.4.4. Понятие, виды и последствия злоупотребления правом

Понятие:
Злоупотребление правом - заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (п.1 ст.10 ГК РФ). 

Виды:
• шикана (осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу); 
• действия в обход закона с противоправной целью;

• использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке;

• иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Последствия:
• Общее  последствие – отказ суда в защите права (п.2 ст.10 ГК РФ).

• Если совершен обход закона с противоправной целью – общее правило 
применяется, если ГК РФ не установлено иное последствие (п.3 ст.10 ГК РФ).

• Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое 
лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.



См:
 1) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 25 ноября 2008 г. N 127 « Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 ГК РФ»;
2) Пункты 7 и 8 Постановления №25:

П. 7: Если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 
10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть 
признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).
П. 8: К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат 
применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была 
совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на 
основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При наличии в 
законе специального основания недействительности такая сделка признается 
недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 ГК 
РФ).



4.1.4.5. Защита субъективных гражданских прав

Статья 11 ГК РФ -  Судебная защита гражданских прав
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной 
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд (далее - суд).

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 
лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 
административном порядке, может быть оспорено в суде.



Статья 12 ГК РФ - Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
• признания права;
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения;

• признания оспоримой сделки недействительной и применения 
последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки;

• признания недействительным решения собрания;
• признания недействительным акта государственного органа или органа 
местного самоуправления;

• самозащиты права;
• присуждения к исполнению обязанности в натуре;
• возмещения убытков;
• взыскания неустойки;
• компенсации морального вреда;
• прекращения или изменения правоотношения;
• неприменения судом акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону;

• иными способами, предусмотренными законом.



См. п. 9 Постановления №25: «Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень 
способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав 
могут быть установлены законом.
     Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный 
истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное 
обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового 
заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со 
статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической 
квалификации правоотношения для определения того, какие  нормы права 
подлежат применению при разрешении спора.
     По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд 
определяет, какие нормы права следует применить к установленным 
обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы 
права, на которые ссылались лица,  участвующие в деле. В связи с этим ссылка 
истца в исковом заявлении на не подлежащие
 применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием 
для отказа в удовлетворении заявленного требования.
     Согласно абзацу тринадцатому статьи 12 ГК РФ при рассмотрении споров, 
связанных с защитой гражданских прав, суд не применяет противоречащий закону 
акт  государственного органа или органа местного самоуправления независимо от 
признания
этого акта недействительным».
 



Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления

Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, 
а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не 
соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские 
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут 
быть признаны судом недействительными.
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит 
восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными ст.12 ГК РФ.

Статья 14. Самозащита гражданских прав
Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 
пределы действий, необходимых для его пресечения.

См. п. 10 Постановления №25:  «Лицо, право которого нарушено, может прибегнуть 
к его самозащите, соответствующей способу и характеру нарушения (статья 14 ГК 
РФ). Возможность самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться 
иными способами защиты, предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе в 
судебном порядке.
      По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может 
выражаться, в том числе, в воздействии лица на свое собственное или 
находящееся в его законном владении имущество. Самозащита может 
заключаться также в воздействии на имущество правонарушителя, в том 
случае если она обладает признаками необходимой обороны (статья 1066 ГК РФ) 
или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 ГК РФ)».



Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

См. пункты 11-14 Постановления №25: 
П.11.: Применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, 
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, 
предусмотренных законом или договором в пределах, установленных 
гражданским законодательством.



П. 12.: По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик 
является 
лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также 
факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 
2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть 
установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 
статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не 
может быть отказано только на том основании, что их точный размер 
невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению 
убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из 
принципов справедливости и соразмерности ответственности 
допущенному нарушению.
    Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 
статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается 
от возмещения  вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 
статьи 1064 ГК РФ).  Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, 
нарушившем обязательство  или причинившем вред. Вина в нарушении 
обязательства или в причинении вреда  предполагается, пока не доказано 
обратное. Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за 
причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя 
доказывания обстоятельств,  являющихся основанием для освобождения от 
такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ).



П.13: При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо 
иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически 
понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 
статьи 15 ГК РФ).
Если для устранения повреждений имущества истца использовались или 
будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, 
установленных законом или договором, расходы на такое устранение 
включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что 
стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с 
его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения 
может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств 
дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и 
распространенный в обороте способ исправления таких повреждений 
подобного имущества.
Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по 
сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или 
причинения им вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда 
оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого 
имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, 
поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия).



П.14: По смыслу статьи 15 ГК РФ, упущенной выгодой является неполученный 
доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого 
нарушено, если бы нарушения не было.
     Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при 
разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во 
внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является 
приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство 
само по себе не может служить основанием для отказа в иске.
    Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 
ГК РФ).
      При рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что 
положение пункта 4 статьи 393 ГК РФ, согласно которому при определении 
упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры 
и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав 
подлежащих возмещению убытков могут входить только расходы на 
осуществление таких мер и приготовлений.



Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 
органами местного самоуправления

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием.

Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 
государственных органов и органов местного самоуправления

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный 
личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 
правомерными действиями государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым 
государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.



4.2. Субъекты гражданских прав
Общие положения:

1. Носителями гражданских прав и обязанностей могут быть только 
субъекты гражданского права. Их закрытый перечень закреплен в 
подразделе «Лица» части первой ГК РФ. Так, обладать гражданскими 
правами и обязанностями не может орган  юридического лица или общее 
собрание  сособственников.

2. Все субъекты гражданского права могут участвовать в обороте одним из 
двух способов: либо лично, либо через представителя. Соответственно, 
любой, кто действует, действует от своего имени или от имени третьего 
лица. Способ участия в обороте определяется самим субъектом за 
исключением случаев, предусмотренных законом (см., например, ст. 28 ГК 
РФ).



3. Понятие правопреемства -  сохранение правоотношения при замене его 
сторон. 

Универсальное правопреемство                                     Сингулярное правопреемство 
(см., напр. ст.  57,   1110 ГК)                                                         (см., напр. ст. 388 ГК РФ)

4. От правопреемства следует отличать случаи, в которых прекращение одного 
правоотношения влечет возникновение другого, производного от прекратившегося. 
Примером является возникновение регрессного требования. 

Регресс – правопреемства нет – есть новое правоотношение, производное от 
прекратившегося  (см. напр.: п.2 ст.325 ГК РФ).

Суброгация – есть правопреемство  (см., напр., ст. п.1 ст.365 ГК РФ)


