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Понятие, предмет и принципы 
гражданского права. 

• Гражданское право - это совокупность 
правовых норм, регулирующих 
имущественные и личные 
неимущественные отношения в целях 
осуществления законных интересов 
субъектов гражданского права и 
организации экономических отношений 
в обществе.



• Предмет гражданского права – это общественные 
отношения, регулируемые гражданским законодательством, а 
именно:

      
          - имущественные отношения (непосредственно связаны с 

имуществом, работами и услугами; могут быть оценены в 
денежном выражении);

      - личные неимущественные отношения, но  связанные с 
имуществом (отношения нематериального характера, 
возникающие в связи с созданием и использованием результатов 
интеллектуального деятельности людей в сфере науки, 
литературы, искусства, информатики, производства и 
обращения товаров, иных сфер жизнедеятельности общества и 
государства);

     -личные неимущественные отношения по защите 
неотчуждаемых прав и свобод человека и других 
нематериальных благ (не связаны непосредственно с 
имущественными отношениями, хотя в случаях, 
предусмотренных законом, их объекты могут подлежать 
денежной компенсации).



                         Принципы гражданского права

Принципы гражданского права сформулированы в п. 1 ст. 1 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ):

1. признание равенства участников регулируемых гражданским 
законодательством отношений;

2. неприкосновенность собственности;

3. свобода договора;

4. недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела;

5. беспрепятственное осуществление гражданских прав;

6. обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебной 
защиты;

7. соблюдение интересов общества, прав и законных интересов 
других лиц.



Понятие гражданского правоотношения

• Гражданское правоотношение - это основанное на нормах 
гражданского законодательства отношение, складывающееся по 
поводу имущественных и неимущественных благ, участники которых 
выступают носителями гражданских прав и обязанностей. 

• Гражданские правоотношения имеют волевой характер. Субъекты 
вступают в эти отношения своей волей и в своем интересе. 

• Правоотношение представляет собой отношение между его 
участниками - субъектами. Субъекты правоотношений выступают 
носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Эти 
права и обязанности направлены на определенные объекты, например 
на имущество, услуги, работы и т.п. Таким образом, в состав 
правоотношения входят субъекты, объекты и содержание.



Субъекты гражданских правоотношений: 
понятие, виды

• Субъектами гражданских правоотношений могут быть 
участники, наделенные правоспособностью и дееспособностью. 
Субъекты должны быть индивидуализированы, обладать 
возможностью вырабатывать и осуществлять единую волю. 

• Можно выделить следующие виды субъектов гражданских 
правоотношений: физические лица (граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства), юридические лица 
(коммерческие и некоммерческие) и публично-правовые 
образования (Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования).



• Юридическое лицо - это признанная государством в качестве субъекта 
права организация, которая обладает обособленным имуществом, 
самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 
выступает в гражданском обороте от своего имени. 

• Государство, как и другие субъекты гражданского права, может 
участвовать в гражданско-правовых отношениях. Однако оно как 
публичный субъект является носителем власти, оно издает законы и 
административные акты, пользуется иммунитетом. 

• Гражданская правоспособность представляет собой признанную 
законом способность иметь права и нести обязанности. Никакие 
ограничения правоспособности не имеют силы.

• Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все 
граждане, она возникает с момента рождения и прекращается со 
смертью.



• 1.Коммерческие организации

Коммерческие организации могут создаваться в формах:

• хозяйственных товариществ и обществ (полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное товарищество), акционерное общество, общество с ограниченной 
или с дополнительной ответственностью);

• производственных кооперативов;

• государственных и муниципальных унитарных предприятий.

2.Некоммерческие организации

К числу некоммерческих организаций кодекс относит:

• потребительские кооперативы;

• общественные и религиозные организации (объединения);

• фонды;

• учреждения:

• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), в том числе и такие, которые 
состоят из коммерческих организаций, но не преследуют цели извлечения прибыли.

Виды юридических лиц



• Гражданская дееспособность - это способность своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя и 
исполнять гражданские обязанности. Дееспособность граждан может 
быть ограничена или прекращена по решению суда при наступлении 
обстоятельств, установленных законодательством. 

• В отличие от правоспособности, дееспособность связана с 
совершением гражданином волевых действий, что предполагает 
достижение определенного уровня психической зрелости. Полная 
дееспособность признается за лицами, достигшими 18 лет. 

• Возможно возникновение полной гражданской дееспособности раньше 
при наличии следующих обстоятельств: 

      1) вступление в брак лица, не достигшего 18 лет, ему в установленном 
порядке снижен брачный возраст; 

      2) эмансипация - это объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 
лет, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей 
занимается предпринимательской деятельностью, полностью 
дееспособным.



     В зависимости от объема дееспособности физические лица 
классифицируются следующим образом:

• полностью дееспособные;

• частично дееспособные;

• ограниченно дееспособные;

• недееспособные 



     1.Полностью дееспособные граждане — это граждане, достигшие 18 
лет (совершеннолетние граждане), — ст. 21 ч. 1 ГК РФ.

      В некоторых случаях полная дееспособность возникает до достижения 
18 лет, а именно:

     а. Вступление в брак до 18 лет
     б. Эмансипация

• Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам 
самостоятельно приобретать любые гражданские права, так же, как 
и принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности.



    2.Частично дееспособными принято называть граждан, не достигших 

18 лет, т. е. несовершеннолетних.

      

     Несовершеннолетние своими действиями, т. е. самостоятельно, могут 
приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав. 
Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, 
усыновителей или попечителей или же только через сделки, 
совершаемые от их имени родителями, усыновителями или опекунами. 
Это зависит от возраста несовершеннолетнего.

 

     а. Частичная дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет)

     б. Частичная дееспособность подростков (от 14 до 18 лет)



     а. Частичная дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет)
     
    
     За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), 

сделки могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны. Но малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно совершать:

• мелкие бытовые сделки;

• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды 
(подарок), не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации;

• сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения.



       б. Частичная дееспособность подростков (от 14 до 18 лет)

     Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать 
сделки. Однако на это требуется письменное согласие родителей, 
усыновителей или попечителей (ст. 26 ч. 1 ГК РФ). В противном случае 
сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет 
без согласия родителей, усыновителей или попечителей, может быть 
признана судом недействительной (ст. 175 ч. 1 ГК РФ). В то же время 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать ряд 
сделок самостоятельно. 

• К самостоятельным сделкам относятся:

       1.мелкие бытовые сделки;
       2.сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и иными 

доходами;
       3.осуществление прав автора произведения науки, литературы и 

искусства, изобретения и тому подобного объекта;
       4.внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими.



                     3. Ограниченная дееспособность

• Ограничение дееспособности граждан не допускается, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Одним 
из таких случаев является ограничение судом дееспособности 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или 
наркотическими средствами (ст. 30 ч. 1 ГК РФ).

    
• В случае ограничения дееспособности гражданина над ним 

устанавливается попечительство, и он может совершать 
сделки по распоряжению имуществом, а также получать 
заработную плату, пенсию или иные виды доходов и 
распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, в противном 
случае сделка может быть признана судом недействительной.

• Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный 
им вред.



                                4. Недееспособность

• Недееспособными по решению суда признаются граждане, 
которые вследствие психического расстройства не могут понимать 
значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ч. 1 ГК РФ). 

• Оценку здоровья гражданина даёт не суд, а судебно-
психиатрическая экспертиза. Но признать гражданина 
недееспособным вправе только суд. Над гражданином, 
признанным недееспособным, устанавливается опека. Признание 
гражданина недееспособным означает, что он не вправе своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права и 
обязанности. От имени недееспособного сделки совершает его 
опекун. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным несет его опекун или организация, 
обязанная осуществлять за ним надзор.



Объекты гражданского права
■ Объектом гражданского права является то, на что направлено 

правоотношение. Объектом выступает поведение субъектов 
правоотношения, которое направлено на различного рода 
материальные и нематериальные блага. 

■ Виды объектов гражданских правоотношений представляют 
собой достаточно разветвленную систему. Основные виды 
объектов:

     а) Вещи
     б) Деньги, валютные ценности.
     в) Ценные бумаги
     г) Результаты творческой деятельности.
     д) Результаты работ.
     е) Нематериальные блага.
     ж) Информация



Общие положения о собственности 
      Право собственности  - вещное право, предоставляющее своему носителю 

исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению в 
отношении принадлежащего ему имущества.

Право владения – это юридическая возможность обладать имуществом, держать его 
у себя, осуществлять физическое или хозяйственное господство над ним.

Право пользования – это юридическая возможность извлекать из имущества его 
полезные свойства.

Право распоряжения – это юридическая возможность определять юридическую 
судьбу своего имущества.

Объектом права собственности конкретного субъекта является любое имущество, 
которое по закону может ему принадлежать.

 

● Субъекты права собственности определяются на основании ч. 2 ст. 8 Конституции, 
согласно которой в РФ признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности.



     Государственная собственность существует в двух видах. 
Государственной собственностью в РФ является имущество, 
принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная 
собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъекту РФ (собственность субъекта РФ).

     Муниципальная собственность – имущество, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям.

    Частная собственность существует в двух видах: 
собственность граждан и собственность юридических лиц. В 
собственности граждан и юридических лиц может находиться 
любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, 
которое в соответствии с законом не может им принадлежать.



Общие положения обязательственного права. 

Исполнение обязательств. 
• Гражданско-правовое обязательство представляет собой 

определенное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие (передать имущество, уплатить деньги и т. п.) либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности.

  
•  Сущность данного правоотношения состоит в обязывании конкретных 

лиц к определенному поведению, преследующему имущественную 
цель.

   
•  Обязательство всегда имеет определенный субъектный состав 

(стороны обязательства): должника и кредитора. Содержание 
обязательства – это права и обязанности его участников. Для кредитора 
речь идет о праве требования, для должника – о долге.



       Принципы исполнения обязательств:

• Исполнение обязательства надлежащим образом, надлежащему 
лицу, в надлежащем месте, в установленный срок.

• Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства.

• Допустимость исполнения обязательства по частям.

• Возможность исполнения обязательства третьим лицом.

• Допустимость досрочного исполнения обязательства.

• Обозначение суммы денежного обязательства.

• Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина.

• Очередность погашения требований по денежному обязательству



Долевые и солидарные обязательства

• Принцип долевого обязательства. Если в обязательстве участвуют несколько 
кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право 
требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство 
в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов 
или условий обязательства не вытекает иное.

• Принцип солидарного обязательства. При солидарной обязанности должников 
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 
от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.



▪ Перемена лиц в обязательствах

     1. Уступка требования. Уступка требования (цессия) имеет 
место в случае, когда прежний кредитор (цедент) посредством 
соглашения (договора) уступает обращенное к должнику право 
требовать исполнения обязательства новому кредитору 
(цессионарию). Требования, связанные с личностью 
кредитора, не могут выступать предметом цессии. Не 
допускается, в частности, уступка требований, вытекающих из 
алиментных обязательств, обязательств из причинения вреда 
здоровью и др.

2. Перевод долга. Переводом долга, или делегацией, называют 
замену должника новым исполнителем обязательства.

Обязательным условием перевода долга выступает согласие на 
это кредитора.



Сделки. Договор. 

•  Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

Сделкой является действие, выражающее волю субъекта, 
направленную на достижение определенного правового результата 
путем волеизъявления.

Волеизъявление – необходимое условие сделки (воля, выраженная в 
степени, достаточной для указания на последствия, которые лицо 
желает породить совершенной сделкой).

Виды сделок:

• односторонние, дву– или многосторонние,

• возмездные, безвозмездные,



    Формы сделок: письменная (простая и нотариальная) и устная. 

     Сделка признается действительной, если ее содержание и правовые 
последствия:

       
     - не противоречат закону или иным правовым актам;
     - она совершена дееспособным лицом; 
     - волеизъявление лица соответствует его действительной воле; 
     - форма сделки соответствует форме, предусмотренной законом для 

этой сделки.

    Недействительные сделки делятся на:

■ Оспоримые (Оспоримой является сделка недействительная в силу 
решения суда.) 

■ Ничтожные (Ничтожная сделка недействительна с самого начала ее 
совершения.)



Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, 
направленное на установление, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений.

■ Договор возникает всегда в результате выражения воли двумя 
или несколькими лицами. Волеизъявление указанных лиц 
должно быть взаимно согласованным.

 
■ Договором является не любое соглашение лиц, а только такое, 

которое имеет целью вызвать юридические последствия, а 
именно, возникновение, регулирование, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

     Договор — это юридический факт, основание возникновения 
обязательств. 

■ Обязательство — это гражданское правоотношение, 
основанием которого может быть не только договор, но и 
односторонние сделки, неправомерные действия, планово-
административные акты и др.



■ Классификация договоров проводится по различным 
признакам, которые, как правило, закреплены в законе.

   В зависимости от характера распределения прав и обязанностей 
между сторонами договоры делятся на:

    - односторонние 
    - двусторонние 
    - взаимные

 По характеру возникающих правоотношений различают:
    - договоры возмездные
    - безвозмездные.

  В чьих интересах заключается договор, различают:
   - договоры в интересах его сторон
   - в пользу третьего лица.



Типы договоров

 1. В сфере передачи имущества в собственность

• Купли-продажи; поставки; мены;  дарения и др.

2. В сфере передачи имущества во временное пользование

• Имущественного найма (аренды)

• Безвозмездного пользования

3. В сфере выполнения работ

• Подряда

        • Проектных и изыскательских работ

• Научно-исследовательских работ

4. В сфере оказания услуг

• Перевозки грузов

• Банковского вклада

• Хранения

• Страхования

• Кредита

• и др.



Ответственность за 
нарушение обязательств 

   
   Различают два вида гражданско-

правовой ответственности:

• деликтная;

• договорная 



■ Деликтная ответственность
Деликтная ответственность возникает в случае, когда вред 
причиняется лицом, не состоявшим ранее в относительном 
правоотношении с потерпевшим. Своими действиями причинитель 
вреда нарушает не конкретную обязанность активного характера 
(выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и т. п.), а общую 
пассивную обязанность – воздерживаться от нарушения 
абсолютных субъективных прав другого лица.

Деликтная ответственность возникает в момент причинения вреда 
имуществу или личности. В соответствии с этим она регулируется, 
кроме общих правил о гражданско-правовой ответственности, 
специальными нормами об обязательствах из причинения вреда 
(гл. 59 ГК). Правила о деликтной ответственности не могут 
подвергаться изменению по соглашению сторон обязательства.



■ Договорная ответственность

Меры договорной ответственности установлены законом или 
предусматриваются сторонами при заключении конкретного договора 
(наступает при нарушении конкретной обязанности должника) – лицо, 
не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии вины, кроме случаев, 
когда законом или договором предусмотрены иные основания 
ответственности.

ГК РФ предписывает возмещать вред, причиненный жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств 
(договор перевозки, договор на оказание медицинской помощи и др.), 
а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в 
полиции и других соответствующих обязанностей, по правилам гл. 59 
ГК («Обязательства вследствие причинения вреда»), если законом или 
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. 
Это исключение обеспечивает более эффективную защиту интересов 
потерпевшего.



     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ☺


