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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
⦿ — совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные и личные 
неимущественные отношения между 
участниками гражданского оборота, 
основанные на равенстве сторон, их 
независимости и имущественной 
самостоятельности, в целях осуществления 
ими своих гражданских прав, интересов и 
потребностей.



ПРЕДМЕТОМ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА
⦿ являются общественные отношения, 

регулирующие имущественные и личные 
неимущественные отношения между 
управомоченным и обязанным лицами.



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
⦿ — отношения, возникающие по поводу 

приобретения, использования и 
отчуждения имущества. Предметом таких 
отношений являются материальные блага: 
вещи, деньги, ценные бумаги, 
имущественные права, работы и услуги, 
информация.



ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ:

⦿ связанные с имущественными — отношения по 
созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, а также средств 
индивидуализации товаров и производителей. 
Данные отношения хотя и связаны 
непосредственно с лицом, их создавшим (автором, 
изобретателем), могут передаваться другим лицам 
для их использования или защиты. Они 
регулируются соответственно авторским и 
смежным правом, патентным правом и др.; 

⦿ не связанные с имущественными — это 
отношения по поводу таких нематериальных благ, 
как жизнь и здоровье человека, имя, честь и 
достоинство, неприкосновенность частной жизни, 
жилища и др.



ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА

⦿ — это основополагающие начала, на 
которые опирается право и которые в силу 
закрепления их в законодательстве имеют 
обязательный характер



ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА

⦿ равенства участников гражданских 
правоотношений;

⦿  неприкосновенности собственности; 
свободы договора; 

⦿ недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела;

⦿  диспозитивности в приобретении, 
осуществлении и защите гражданских 
прав; 

⦿ запрета злоупотребления правом; 
⦿ всемерной охраны гражданских прав



МЕТОДЫ ПРАВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ
⦿ Преобладающим методом в гражданском 

праве является диспозитивный — 
предоставление сторонам возможности 
самостоятельно определять свои 
взаимоотношения



СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
⦿ состоит из подотраслей права — норм, 

регулирующих однородные отношения 
(обязательственное право, вещное право, 
исключительные права, личные неимущественные 
права, наследственные права), подотрасль права — 
из правовых институтов — норм, регулирующих 
определенный вид общественных отношений 
(вещное право — право собственности, 
хозяйственного ведения и оперативного 
управления, сервитут и др.);

⦿ Правовой институт состоит из субинститутов — 
норм, регулирующих еще более узкие отношения с 
одним предметом (купля-продажа — розничная 
купля-продажа, поставка, контрактация и т.д.), 
субинститут — из норм права (общеобязательные 
правила поведения, закрепленные в законе)



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА

⦿ являются гражданское законодательство, 
международные договоры и обычаи 
делового оборота



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
⦿ Российской Федерации (ГК РФ) — 

кодифицированный свод 
федеральных законов Российской 
Федерации, регулирующих 
гражданско-правовые отношения. 
Гражданский кодекс имеет приоритет 
перед другими федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере 
гражданского права



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
⦿ Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ — 

Общие положения, Право собственности и другие 
вещные права и Общая часть обязательственного 
права. Введена в действие с 1 января 1995 года 

⦿ Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ — 
Отдельные виды обязательств. Введена в действие 
с 1 марта 1996 года 

⦿ Часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ — 
Наследственное право. Международное частное 
право. Введена в действие с 1 марта 2002 года 

⦿ Часть четвёртая от 18 декабря 2006 года № 230-
ФЗ — Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.
Введена в действие с 1 января 2008 года 



ПРИМЕР ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
• Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ

"О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

• Постановление Правительства РФ от 21 ноября 
2011 г. N 957"Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности"

• Постановление Правительства РФ от 16 апреля 
2012 г. N 291

"О лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")"



ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ

⦿ Гражданские правоотношения — 
урегулированные нормами гражданского 
права имущественные и личные 
неимущественные отношения между 
управомоченным и обязанным лицами — 
включают:

⦿  основания возникновения, изменения и 
прекращения; 

⦿ субъектный состав; 
⦿ содержание — права и обязанности 

субъектов; объекты



 ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
⦿ из договоров и иных сделок,
⦿  из актов государственных органов и 

органов местного самоуправления,
⦿  из судебного решения,
⦿  в результате приобретения имущества, 

создания произведений интеллектуальной 
деятельности,

⦿  вследствие причинения вреда другому 
лицу, 

⦿ вследствие неосновательного обогащения,
⦿  вследствие иных действий граждан и 

юридических лиц, событий



СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

⦿ состоит из управомоченного и обязанного 
лиц;

⦿ Управомоченное лицо — имеет право 
требовать выполнения определенного 
действия или воздержания от его 
выполнения. 

⦿ Обязанное лицо — обязано совершить в 
интересах другого лица или воздержаться 
от совершения действия.

⦿ Субъектами могут быть: физические лица, 
юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты РФ, муниципальные образования



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
⦿ Возможность субъекта быть участником 

правоотношения определяется его 
правосубъектностью, т. е. способностью 
быть субъектом права



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
⦿ Правоспособность — способность субъекта 

иметь гражданские права и обязанности — 
возникает при рождении или при 
государственной регистрации (для 
юридических лиц).

⦿ Дееспособность — способность своими 
действиями приобретать права и нести 
обязанности.

⦿ Деликтоспособность — способность 
субъекта нести ответственность за 
совершенные им гражданские 
правонарушения



СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

⦿ Субъективное право — мера возможного 
поведения субъекта гражданских правоотношений 
— состоит из правомочия:

⦿ требования — возможности требовать от 
обязанного исполнения его обязанностей;

⦿ на собственные действия — возможности 
самостоятельно осуществлять действия;

⦿ на защиту — возможность использовать механизм 
защиты нарушенного                 права.

⦿ Субъективная обязанность — мера должного 
поведения субъекта гражданских правоотношений.

⦿ Обязанность активного типа: совершить 
общественно полезное действие.

⦿ Обязанность пассивного типа: воздержаться от 
социально вредных действий



ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ
⦿ -то, по поводу чего возникает 

правоотношение между субъектами, т.е 
объектами являются материальные 
(например, правоотношения 
собственности) и нематериальные блага 
(например, признание авторского права 
субъекта):

⦿ вещи, имущество, имущественные права;
⦿ работы, услуги;
⦿ результаты интеллектуальной 

деятельности;
⦿ Нематериальные блага



ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО́ 



ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
⦿ Положения ГК РФ о юрлицах открываются ст. 48, 

посвященной понятию данного вида лиц. Согласно п. 1 
указанной статьи юрлица — это организации, которые:

⦿ обладают обособленным имуществом;
⦿ вступают в обязательственные отношения, отвечая по 

ним своим имуществом;
⦿ могут приобретать права и обязанности;
⦿ могут быть стороной судебного процесса. 
⦿ В судебной практике имущественная обособленность, 

самостоятельность юрлиц и широкие возможности 
усмотрения участников при принятии управленческих 
решений называются сущностными элементами 
конструкции юрлица (п. 1 постановления Пленума ВС 
РФ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц…» от 21.12.2017 № 53)



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

⦿ В соответствии с п. 2 ст. 48 ГК РФ юрлицо подлежит 
госрегистрации. При этом для регистрации должен 
быть выбран определенный вид организационно-
правовой формы юридического лица. Согласно пп. 1, 5 
ст. 3 закона «О внесении изменений в гл. 4 ч. 1 ГК 
РФ…» от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 01.09.2014 юрлица 
создаются только в формах, предусмотренных гл. 4 ГК 
РФ.

⦿ Согласно ст. 50 ГК РФ к формам, в частности, 
относятся:

⦿ товарищества и общества;
⦿ хозпартнерства;
⦿ потребительские кооперативы, включая жилищные, 

гаражные и пр.;
⦿ адвокатские и нотариальные палаты;
⦿ общественные организации, включая партии и 

профсоюзы, и др. 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
⦿ Перечень форм также приведен в ОК 

028-2012 «Общероссийский классификатор 
организационно-правовых форм», утв. 
приказом Росстандарта от 16.10.2012 
№ 505-ст. Данный классификатор с учетом 
вносимых в него изменений используется 
при ведении ЕГРЮЛ (письмо ФНС РФ «Об 
использовании при ведении ЕГРЮЛ 
ОКОПФ…» от 28.05.2015 № 14-4/-07/0465@)



КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

⦿ Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Виды юридических лиц определяются исходя из того, 
ставят они своей целью извлечение прибыли или нет 
(ст. 50 ГК РФ);

⦿ Корпорации и унитарные юридические лица Ст. 65.1 ГК 
РФ подразделяет юрлица: на корпорации, где 
учредители приобретают права участия (членства); 
унитарные юрлица, где учредители таких прав не 
приобретают;

⦿ юрлица, в которых имущество принадлежит им на праве 
собственности или на иных вещных 
правах:  Большинство юрлиц относятся к тем, которые 
могут владеть своим имуществом на праве 
собственности. Однако также существуют юрлица, 
которые владеют имуществом на основе других вещных 
прав:

⦿ на праве хозведения;
⦿ праве оперативного управления (далее — ПОУ)



ВАЖНО!
⦿ Вид юрлица является определяющим для 

решения вопроса о подведомственности 
корпоративных споров. Так, споры о 
создании и функционировании предприятий, 
госкорпораций, коммерческих корпораций, а 
также некоммерческих юрлиц, 
объединяющих коммерческих, 
некоммерческих юрлиц, являющихся 
саморегулируемыми организациями, 
рассматриваются в арбитраже, остальные 
— в судах общей юрисдикции (п. 30 
постановления Пленума ВС РФ «О 
применении судами некоторых положений 
раздела 1 ч. 1 ГК РФ» от 23.06.2015 № 25)



ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО 
СОДЕРЖАНИЕ

⦿ право собственности — право управомоченного 
лица определять характер и направления 
использования принадлежащего ему имущества. 
Данное право раскрывается в трех правомочиях 
собственника: владение — основанная на законе 
возможность фактически обладать имуществом; 
пользование — основанная на законе возможность 
использования имущества путем извлечения из 
него полезных свойств; распоряжение — 
основанная на законе возможность изменять 
принадлежность, состояние и назначение 
имущества. Данные правомочия принадлежат 
собственнику одновременно, по отдельности они 
могут принадлежать и несобственнику (арендатор 
обладает правом владения и пользования, но не 
распоряжением)



ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
⦿ — закрепленная возможность лица по 

своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, одновременно неся бремя его 
содержания и риск случайной гибели. 
Формы собственности: частная; 
государственная; муниципальная; иная. 
Собственниками могут быть граждане, 
юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты РФ, муниципальные образования



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

⦿ Под ограниченным вещным правом 
понимается установленное законом право 
пользования в ограниченном виде чужим 
имуществом в своих интересах. Виды 
ограниченных вещных прав: вещные права 
юридических лиц — право хозяйственного 
ведения и оперативного управления; 
ограниченные вещные права по 
использованию чужих земельных участков 
(сервитут); права ограниченного 
пользования недвижимым имуществом



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ, 
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

СТОРОНЫ
⦿ В силу обязательства одно лицо (должник) 

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



 ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

⦿ договор; 
⦿ причинение вреда;
⦿  односторонняя сделка (завещательный 

отказ);
⦿  решение суда;
⦿  приобретение имущества, по законным 

основаниям (изготовление из сырья);
⦿  иные, предусмотренные в законе



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

⦿ Исполнение обязательства обеспечивается 
следующими способами: неустойкой; залогом; 
удержанием имущества должника; 
поручительством; банковской гарантией; 
задатком; другими способами, 
предусмотренными законом или договором. 
Существенным признаком названных способов 
является их дополнительный характер 
(исключение — лишь банковская гарантия). 
Условия, содержащиеся в обеспечительных 
обязательствах, не влияют на содержание и 
действительность основного обязательства



ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА

⦿ Договор — соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей;

⦿ Договор является соглашением, сделкой, 
порождающей обязательство, обязательство, в 
свою очередь, является разновидностью 
гражданских правоотношений, которые могут 
возникнуть не только по договору, но и по другим 
основаниям (по закону, из причинения вреда). 
Таким образом, общие нормы об исполнении 
обязательств, о способах их исполнения, об 
ответственности за их нарушение применяются и к 
договорам. При этом для договора имеют значение 
и специальные нормы о порядке его заключения, 
основаниях изменения, расторжения и др.



ВИДЫ ДОГОВОРА:
⦿ двухсторонний — в договоре участвует две стороны, 

существует встречность их прав, многосторонний — в 
договоре участвуют более двух сторон, отсутствует 
встречность их прав (у каждой стороны возникают 
права и обязанности по отношению ко всем остальным 
сторонам); 

⦿ возмездный — договор, по которому сторона должна 
получить плату или иное встречное предоставление 
(договор купли-продажи), безвозмездный — договор, по 
которому одна сторона обязуется предоставить другой 
без получения платы или иного встречного 
предоставления (договор дарения);

⦿  реальный — договор, который считается заключенным 
с момента передачи имущества или совершения иного 
действия; консенсуальный — договор, который 
считается заключенным с момента достижения 
соглашения сторонами по его существенным условиям;



ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ:
⦿ публичный,
⦿  присоединения, 
⦿ предварительный, 
⦿ в пользу третьего лица



ФОРМА ДОГОВОРА
⦿ Договор может быть заключен в 

следующих формах: устной, письменной, 
нотариально удостоверенной, для ряда 
договоров  законом предусмотрена 
государственная регистрация ( переход 
прав на недвижимое имущество)



ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

⦿ По договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

⦿ Данный договор регулирует отношения по 
поводу оказания услуг связи, медицинских, 
услуг по обучению и др.



• 1.  Большинство правоотношений в 
процессе оказания медицинской помощи 
относятся к  имущественным, а, 
следовательно, регулируются нормами 
гражданского права.

• 2.  Личные неимущественные отношения, 
связанные с имущественными, а именно, 
осуществление права на охрану здоровья 
также в  этой сфере регулирования.

• 3.  Правоотношения, возникающие по 
договору возмездного оказания услуги, 
регулируются нормами главы 39 ГК РФ. В 
ст. 779 прямо указано на то, что правила 
этой главы применяются к договорам 
оказания медицинских услуг




