
Тема 6 

Гражданское правоотношение



Гражданское право

система правовых норм, регулирующих 
товарно-денежные и иные имущественные 

отношения, а также личные 
неимущественные отношения между 
юридически равными, автономными, 

имущественно и организационно 
обособленными субъектами



Источники гражданского права:

1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ

3. Федеральные законы
4. Указы Президента РФ

5. Постановления Правительства РФ
6. Акты министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти
7. Обычаи делового оборота

8. Нормы международного права и международные 
договоры РФ



Функции гражданского права:

1. Регулятивная—предоставление участникам регламентируемых 
отношений, возможностей их самоорганизации посредством 

установления минимального количества необходимых запретов и 
максимума возможных дозволений

2.Восстановительная (компенсационная)—восстановление 
нарушенных субъективных гражданских прав и возмещение 

причинённых убытков
3. Воспитательная—повышение культуры взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов и отражение негативных последствий в 
случае несоблюдения норм гражданского права (внушение, 

воздаяние, поощрение, наказание)



Гражданские правоотношения

основанные на автономии воли и имущественной 
самостоятельности участников общественные отношения 
между субъектами гражданского права, которые связаны 
гражданскими правами и обязанностями, возникающими 

из оснований, предусмотренных законом

Их содержанием являются субъективные права и 
обязанности их участников



Состав гражданских правоотношений:

1. Субъекты—лица персонально и имущественно обособленные, обладающие 
правами и несущие обязанности (в цивилистике данное понятие тождественно 

понятию участника гражданских правоотношений)
а) физические лица

б) юридические лица
в) государство
г) субъекты РФ

д) муниципальные образования
2. Объекты—всё то, что в соответствии с его содержанием служит средством 

удовлетворения интереса управомоченного лица (имущество; работы и услуги; 
результаты интеллектуального и духовного творчества; нематериальные блага; 

информация)
3. Содержание—совокупность субъективных прав и обязанностей, в которой 
субъективное право—мера возможного поведения управомоченного лица, а 

субъективная обязанность—мера должного поведения лица



Физические лица—их правовое положение для участия в 
гражданском обороте раскрывается через категории:

1. Гражданская правоспособность—признаваемая правом способность 
гражданина иметь гражданские права и нести обязанности

содержание правоспособности:
а) иметь имущество на праве собственности

б) наследовать и завещать имущество
в) заниматься предпринимательской и любой другой, не запрещённой законом 

деятельностью
г) создавать юридические лица (самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами)
д) совершать любые сделки, не противоречащие закону, и участвовать в 

обязательствах
е) избирать место жительства

ж) иметь авторские и иные, охраняемые законом, права на результаты 
интеллектуальной деятельности

она признаётся равной за всеми гражданами России и является неотчуждаемой: 
сделки, направленные на её ограничение ничтожны (п. 3 ст. 22 ГК РФ)



2. Гражданская дееспособность—способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их

особенности:
а) полная дееспособность—возникает по достижении возраста 18 
лет: с момента совершеннолетия; со времени вступления в брак до 

достижения возраста 18 лет при объявлении органами опеки и 
попечительства или суда несовершеннолетнего эмансипированным 

(полностью дееспособным—достигший 16 лет)
б) частичная (относительная) дееспособность—обладают 

несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет и малолетние в возрасте 
6-14 лет, но объём их дееспособности различен



Юридическое лицо
организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 
этим имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ)

Обязательные признаки:
1. Организационное единство—наличие учредительных документов (устав), задач 

и целей, структуры органов управления
2. Имущественная обособленность—вещное право (право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления), отражённое в 
самостоятельном балансе или смете

3. Самостоятельная имущественная ответственность—способность от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, отвечать по своим обязательствам закреплённым 

имуществом
4. Процессуальная правоспособность—возможность выступать в гражданском 

обороте от своего имени, т. е. возможность самостоятельно приобретать 
гражданские права и нести обязанности (наименование в учредительных 

документах)



Сделки
действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей (ст. 153 ГК РФ)

Признаки:
1. Наличие действия (воля физического или юридического лица и 

соответствие между волей и волеизъявлением)
2. Правомерность юридического действия

3. Сознательная направленность на достижение определённого 
правового результата

 



Виды сделок:
1. В зависимости от того, воля скольких сторон выражена в сделке

а) односторонние (завещание)
б) двухсторонние (договоры)

в) многосторонние (договоры)
2. В зависимости от сроков сделки—срок может быть 

определённым, если известно, когда он наступит; неопределённым, 
если неизвестно в какой момент он должен наступить

а) обычные
б) условные



Форма сделки:
1. Устная

2. Письменная—простая; нотариально заверенная; требующая 
государственной регистрации

3. Конклюдентные действия (покупка газет)
4. Молчание сторон (автоматическое продление действия договора 
аренды на новый срок без изменения её первоначальных условий)



Недействительность сделки
ненаступление в силу закона тех юридических последствий, 

которые стороны желали вызвать своими действиями при 
заключении сделки

Общее основание недействительности сделки—несоответствие 
сделки требованиям закона, указов Президента РФ или 

постановления Правительства РФ (ст. 168 ГК РФ)

Последствия признания сделки недействительными определяются 
судом в зависимости от того, какое условие действительности 

сделки было нарушено
.



Собственность
отношение между людьми по поводу вещей, которые заключаются в присвоении 

или в принадлежности материальных благ одним лицам и соответствующее 
отчуждение этих благ от всех других лиц

Право собственности закрепляет принадлежность имущества определённым 
субъектам, определяет правомочия собственника, предусматривает необходимые 

для реализации этих правомочий средства защиты

Право собственности:
1. Объективный смысл—совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом;

2. Субъективный смысл—мера возможного поведения собственника по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом своей волей и в своём интересе в 
пределах установленного государством правопорядка (наличие определённых 

юридических фактов: купля-продажа, принятие наследства)



Содержание права собственности раскрывается через 
совокупность правомочий собственника, каждое из 

которых обладает определённой самостоятельностью:

1. Право владения—наличие вещи в хозяйстве 
управомоченного лица, возможность фактического 

обладания вещью
2. Право пользования—возможность эксплуатации 
имущества, извлечения из него полезных свойств

3. Право распоряжения—возможность своей волей и в 
своём интересе совершать действия, определяющие 
юридическую судьбу имущества (дарение, продажа, 

обмен)



По виду имущества право собственности 
делится на:

1. Право собственности на движимое имущество
2. Право собственности на недвижимое имущество



Право собственности можно 
классифицировать 

по форме собственности:
1. Право частной собственности—право собственности 

граждан и право собственности юридических лиц
2. Право государственной собственности—собственность 

России (федеральная) и собственность субъектов РФ
3. Право муниципальной собственности—право 

собственности муниципальных образований



Основания прекращения права собственности
юридические факты, с которыми правовой акт 

связывает утрату права собственности

1. Гибель или уничтожение имущества (прекращение 
существования объекта)

2. Отчуждение своего имущества на основании договора (купля-
продажа, дарение, рента, подряд)

3. Отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ)
4. Принудительное прекращение права собственности (реквизиция и 

конфискация; обращение взыскания на имущество по 
обязательствам собственника; отчуждение имущества, которое в 

силу закона не может принадлежать данному субъекту; выкуп 
бесхозяйно содержимых культурных ценностей)

5. Национализация



Вещные права:
1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

и использование его по целевому назначению (ст. 265 ГК РФ)
2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (ст. 268 ГК РФ)
3. Сервитуты—возможность ограниченного пользования чужим 
земельным участком, иной недвижимостью(ст. 274, 277 ГК РФ)

4. Право хозяйственного владения имуществом—предоставляется 
собственником имущества государственным и муниципальным 

предприятиям (ст. 294, 295 ГК РФ)
5. Право оперативного управления имуществом (ст. 296—298 ГК 

РФ)



Наследственное право
совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих 

условия, порядок и пределы перехода имущества 
(наследственной массы) умершего (наследодателя) к 

другим лицам (наследникам)

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с 
ГК РФ могут быть призваны к наследованию. Ими могут 

быть не только физические лица, но и иные субъекты 
гражданского права (юридические лица и публично-

правовые образования, причём не только российские, но и 
иностранные и международные)



Основания наследования:

1. Наследование по закону—оно имеет место тогда, когда не 
изменено завещанием 

основные черты наследования по закону:
а) законом, а не наследодателем установлен круг наследников

б) законом установлен порядок призвания наследников к 
наследованию (8 очередей)

распорядиться имуществом на случай смерти можно только путём 
совершения завещания

2. Наследование по завещанию—односторонняя сделка, которая 
создаёт права и обязанности после открытия наследства 



Обязательственное право
относительное гражданское правовое отношение, в 

силу которого одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определённое действие, либо воздержаться от 

определённого действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его 

обязанности

Предметом обязательства является действие или 
воздержание от действия



Основные способы обеспечения
исполнения обязательств:

1. Неустойка—дополнительно возникающая обязанность у должника выплатить штраф, т. 
е. определённую денежную сумму, в случае нарушения обязательства (ст. 330—333 ГК 

РФ)
2. Залог—отношение, по которому любое не изъятое из гражданского оборота имущество, 

передаётся одной из сторон договора (должником) другой стороне (кредитору) с целью 
удостоверения серьёзности своих намерений по исполнению обязательства (ст. 334—358 

ГК РФ)
3. Поручительство—отношение, в котором исполнение обязательства наряду с должником 

принимает на себя третье лицо (ст. 361—367 ГК РФ)
4. Задаток—денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт 

причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 
договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380, 381 ГК РФ)

5. Банковская гарантия—соглашение, по которому кредитная или страховая организация 
по просьбе должника даёт письменное обязательство уплатить кредитору денежную 
сумму по представлении кредитором требования о её уплате (ст. 368—379 ГК РФ)

6. Удержание вещи должника до момента исполнения им своего обязательства (ст. 359, 360 
ГК РФ)



Договорное право

Договор
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей (он является 

дву - или многосторонней сделкой)

Основные признаки:
1. Возникновение конкретного правоотношения между субъектами 

гражданского права
2. Реализация общих принципов гражданского права

3. Обеспечение реализации прав и обязанностей мерами 
государственного принуждения, придающее обязательству 

юридическую силу



Договор считается заключённым при соблюдении 
следующих условий:

1. Стороны достигли соглашения по всем условиям 
договора

2. Соглашение по форме соответствует 
требованиям, предусмотренным 

законодательством


