
Понятие гражданского права
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – 

самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой

совокупность правовых норм, 
регулирующих на

началах юридического равенства 
сторон имущественно-
стоимостные и личные 

неимущественные отношения

ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
        В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предметом гражданского права 
являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников



Имущественные отношения – отношения по поводу имущества, т.е. материальных 
предметов и других экономических ценностей, имеющий стоимостный характер.

• Объектами таких отношений выступают вещи и комплексы вещей, деньги, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работа и ее 
результаты, услуги.

• По содержанию имущественные отношения делятся:
� на связанные с принадлежностью имущества (статика):
- отношения собственности, возникающие в связи с нахождением имущества у 

собственника;
- отношения собственности, возникающие в связи с нахождением имущества у 

лиц, не являющихся его собственниками;
� связанные с переходом имущественных благ от одних лиц к другим (динамика):
- обязательства, возникающие на основе договора;
- деликтные обязательства:

1) возникающие из причинения вреда;
2) возникающие из неосновательного обогащения или сбережения имущества;
� отношения по наследованию.
• Имущественные отношения имеют взаимооценочный характер и подразумевают 

обмен в принципе равными по стоимости (в юридическом смысле) 
материальными благами, в отличии от отношений, регулируемых другими 
отраслями права: финансового, семейного и др.

• Особое место в предмете гражданского права занимают предпринимательские 
отношения между лицами, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, либо с их участием. Предпринимательская деятельность – это 
инициативная хозяйственная деятельность в сфере выполнения работ, торговли, 
оказания услуг, направленная на систематическое получение прибыли.



Личные неимущественные отношения – общественные отношения, 
возникающие по поводу нематериальных благ, имеющих взаимную оценку 
участниками индивидуальных качеств личности друг друга (имя, честь, 
достоинство, деловая репутация, авторское произведение, изобретение, 
промышленный образец).

• Связанны с имущественными отношениями через индивидуальную оценку 
личности как субъекта гражданского правоотношения с точки зрения 
устойчивости и эффективности его реализации.

• Гражданское законодательство (п. 2 ст. 2 ГК РФ) защищает нематериальные 
блага, которые не могут быть отдельны от человека и учувствовать в 
гражданском обороте отдельно от личности их носителя (жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 
деловая репутация и т.п.), и соответствующие права и свободы.

• Общим свойством, позволяющие объединить имущественно-стоимостные и 
личные неимущественные отношения в предмете гражданского права, 
является их взаимооценочный характер:

- имущественно-стоимостные отношения предполагают взаимную оценку 
участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в 
том материальном благе, по поводу которого эти отношения складываются;

- личные неимущественные отношения предполагают взаимную оценку их 
участниками индивидуальных качеств личности, участвующей в этих 
отношениях



Метод гражданско-правового регулирования – это совокупность 
приемов, средств, способов, посредством которых гражданское 

право
воздействует на общественные отношения, составляющие его 

предмет, упорядочивая, регулируя и защищая их.

Отличительные черты
Юридическое равенство сторон означает, что ни одна из сторон в гражданском 
правоотношении не может предопределять поведение другой стороны.
Автономия воли сторон, которая означает возможность самостоятельно и свободно 
проявлять и формировать свою волю. В большинстве случаев гражданские права и 
обязанности возникают в силу двустороннего договора.
Имущественная самостоятельность сторон. Участники гражданского оборота 
выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они учувствуют в 
обороте и отвечают по обязательствам.
Защита гражданских прав осуществляется:

• преимущественно в судебном порядке, если стороны самостоятельно не смогли 
разрешить спорные вопросы;

• в установленном законом случаях защита гражданских прав производится и в 
административном порядке.
Имущественный характер гражданско-правовой ответственности заключается в 
обязанности возместить причиненный нарушением убытки или компенсировать 
причиненный вред. При этом воздействие оказывается не столько на личность 
правонарушителя, сколько на его имущественную сферу.



Принципы гражданского 
права

Принципы (основные начала) 
гражданского законодательства, 

которые базируются на положениях 
Конституции и выражают

как сущность гражданско-правовых 
отношений, так и 

особенности гражданского 
законодательства Российской

Федерации в условиях перехода к рынку
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признание равенства участников отношений, регулируемых 
гражданским законодательством

неприкосновенность собственности

свобода договора

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 
прав

обеспечение восстановления нарушенных прав

судебная защита нарушенного права



Гражданское правоотношение

Гражданское правоотношение – это не 
что иное, как само 

общественное отношение, 
урегулированное нормой 

гражданского права



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СТРУКТКРА)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

СУБЪЕКТЫ
• граждане России, иностранные 
граждане и лица без гражданства;

• российские и иностранные 
юридические лица;

• Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, 
муниципальные образования.

ОБЪЕКТЫ
действия субъектов , направленные:

• на имущественно-стоимостные;
• лично-неимущественное отношение

СОДЕРЖАНИЕ
составляет взаимодействие 

субъектов, осуществляемое в 
соответствии с их субъективными 

правами и обязанностями 

ФОРМА
образует субъективные права и 

обязанности субъектов гражданского 
правоотношения



Основания возникновения гражданских 
правоотношений

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 (ст. 8 ГК 

РФ)

� Из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 
сделок хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
� из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые 

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей;
� из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
� в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
� в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности;
� вследствие причинения вреда другому лицу;
� вследствие неосновательного обогащения;
� вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
� вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента 
регистрации соответствующих прав на него, если иное не предусмотрено законом



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

СОБЫТИЯ –
обстоятельства протекающие независимо 

от воли человека (например: 
землетрясение, наводнение и др.)

ДЕЙСТВИЯ,
совершающиеся по воле 

человека

абсолютные

правомерные действия неправомерные действия

относительные

юридические 
акты

юридические 
поступки

административные 
акты

сделки неправомерное 
приобретение или 

сбережение имущества

деликтные обязательства



Осуществление и защита гражданских прав
Осуществление гражданского права – 

это реализация тех 
возможностей, которые 

предоставляются законом или 
договором обладателю субъективного 

права

Граждане Юридические лица

� по своему усмотрению осуществляют гражданские права;
� отказ от принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, 

за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 9 ГК РФ)



ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

диспозитивности реализация права по собственному 
усмотрению

недопустимости злоупотреблением правом

разумности 
добросовестности



Пределы осуществления гражданских прав
� граждане и юридические лица осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своих интересах;
� не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотреблением правом в иных формах; 

� не допускается использование гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на 
рынке, в противном случае суд , арбитражный суд или третейский суд 
может отказать лицу в защите принадлежащего ему права;

� в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимости от 
того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность 
действий и добросовестность участников гражданских правоотношений 
предполагается (ст. 10 ГК РФ);

� гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 
закона в той мере, в какой это необходимо в целях:

● защиты основ конституционного строя;
● защиты нравственности;
● защиты здоровья;
● защиты прав и законных интересов других лиц;
● обеспечения обороны страны и безопасности государства



защита гражданских прав осуществляется 
путем (ст. 12 ГК РФ):

� признания права;
� восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения;

� признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий 
ее недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки;

� признание недействительным акта государственного органа или органами 
местного самоуправления;

� самозащиты права;
� присуждения к исполнению обязанности в натуре;
� возмещение убытков;
� взыскание неустойки;
� компенсации морального вреда;
� прекращения или изменения правоотношений;
� неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону;
� иными способами, предусмотренных законом



ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Самозащита:
один из способов

защиты гражданских 
прав, при котором

субъект гражданского 
права защищает 

себя собственными
действиями, без 

обращения в суд или 
иной орган, 

осуществляющий 
защиту гражданских

прав

В судебном порядке:
• судом;

• арбитражным судом;
• третейским судом

В административном
порядке:

• обращение за 
защитой нарушенного
права в вышестоящий 
орган (к должностному 

лицу);
• решение этого органа

(должностного лица)
может быть 

обжаловано в суд



Гражданская правоспособность

Граждане (физические лица)

Гражданская правоспособность – 
способность иметь 

гражданские права и нести 
обязанности, признается

в равной мере за всеми гражданами 
(ст. 17 ГК РФ)
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совершать любые сделки и 
участвовать в обязательствах

избирать место жительства

иметь авторские и иные 
охраняемые законом права на 
результаты интеллектуальной 

деятельности

иметь другие права

иметь имущество на праве 
собственности граждан

наследовать и завещать 
имущество

заниматься 
предпринимательской и любой 

другой не запрещенной 
законом деятельностью

создавать юридические лица



Дееспособность

Дееспособность граждан – 
способность гражданина

своими действиями приобретать и 
осуществлять

гражданские права, создавать для 
себя гражданские

обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК 
РФ)



Виды дееспособности граждан
� ПОЛНАЯ дееспособность – наступает по достижении 18 лет, при вступлении в брак до 18 

лет с момента регистрации брака, а также при эмансипации.
Гражданский кодекс в качестве элемента полной дееспособности гражданина выделил так же 

возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью (без 
образования юридического лица) с момента госрегистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

� НЕПОЛНАЯ (частичная) дееспособность – с 14 лет несовершеннолетний наделяется 
правом совершать самостоятельные любые сделки  при условии письменного согласия 
его законных представителей.

Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным, если он вследствие 
употребления алкоголем или наркотическими средствами ставит семью в тяжелое 
материальное положение. Над ним устанавливается попечительство. Совершать сделки 
(кроме мелких бытовых), получать доходы и распоряжаться ими он может лишь с 
согласия попечителя.

      Патронаж – форма попечительства над совершеннолетним дееспособным гражданином, 
который по состоянию здоровья не может сам осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности (ст. 41ГК РФ).

� НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ граждане – не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), все 
сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны 
(малолетние от 6 до 14 лет могут совершать мелкие бытовые сделки).

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие психического 
расстройства, исключающего понимание им своих действий. Над ним устанавливается 
опека, и сделки от его имени совершает опекун.



Опека и попечительство
ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА – 

органы местного самоуправления; устанавливают
опеку (попечительство) по уведомлению суда и

осуществляют надзор за опекунами и попечителями
(ст. 34 ГК РФ)

ОПЕКА
устанавливается над малолетними, а 
также недееспособными гражданами.
Опекуны совершают от их имени и в 

их интересах все сделки, являясь 
представителями в силу закона

(ст. 32 ГК РФ)

ПАТРОНАЖ
� устанавливается по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, 

который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности;
� прекращается по требованию гражданина, находящегося под патронажем 

( ст. 41 ГК РФ)

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
устанавливается над 

частично дееспособными, 
ограниченно 

дееспособными, а также 
над лицами в форме 

патронажа 



Прекращение опеки и попечительства
� по решению суда – признание подопечного дееспособным или отмена 

ограничений его дееспособности;
� по достижении малолетним подопечным 14 лет опека прекращается, а 

опекун автоматически становится попечителем;
� по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также при 

вступлении его в брак и в других случаях приобретение им полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия



Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление умершим

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть
признан судом безвестно отсутствующим и объявлен умершим.
При вынесении решения суд оценивает все факты, в том числе 

те, что гражданин неумышленно скрывает от кредитора, 
органа власти и управления



Основные юридические последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявление умершим состоят в следующем

• гражданин безвестно отсутствует 
в месте последнего жительства в 
течение года ;

• на основании решения суда о 
признании гражданина безвестно 
отсутствующим орган опеки и 
попечительства передает 
имущество отсутствующего 
гражданина в доверительное 
управление определенному этим 
органом лицу;

• в случае явки или обнаружения 
места пребывания 
отсутствующего гражданина суд 
отменяет решение о признании 
его безвестно отсутствующим м, 
соответственно, отменяется 
управление его имуществом

• гражданин отсутствует в месте 
последнего жительства в течение 5 лет;

• гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах , угрожающих смертью 
или дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного 
случая, - в течение 6 месяцев;

• он пропал без вести в связи с военными 
действиями – не ранее двух лет со дня 
окончания военных действий;

• в случае явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, объявленного 
умершим, возвращается, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК 
РФ, имущество, полученное 
безвозмездно, если доказано, что 
приобретавший его знал, что владелец 
имущества жив



Акты гражданского состояния

Акты гражданского состояния -
факты, которые удостоверяется 

положение гражданина
как субъекта гражданского права, его

гражданско-правовой статус



ВИДЫ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

рождение

заключение брака

расторжение брака

усыновление (удочерение)

установление отцовства

перемена имени

смерть гражданина



Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ признается 
организация,

которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении

или оперативном управлении 
обособленное имущество

и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом,

может от своего имени приобретать и 
осуществлять

имущественные и личные 
неимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь 
самостоятельный

баланс и смету
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� внутренняя структура организации;
� наличие органов управления;
� наличие учредителей документов

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ
Наличие имущества:
� на праве собственности;
� праве хозяйственного ведения;
� праве оперативного управления

Обязательный учет имущества на самостоятельном балансе либо по смете

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возможность обращения кредиторами взыскания на имущество юридического 

лица, а не его учредителей (участников)

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ 
ОТ СВОЕГО ИМЕНИ

Наличие средств индивидуализации юридического лица, производимых им 
товаров, оказываемых услуг:
� наименование (фирменное наименование);
�товарный знак (знак обслуживания);
� производственная марка;
� наименование места происхождения товаров



Сущность юридического лица
Теория фикции (Ф.К. Савиньи): юридическое лицо – искусственный субъект (фик-
ция), созданный законом для привязки к нему субъективных прав и обязанностей, 
своеобразный юридико-технический прием для удобства гражданского оборота 
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Теория социальной реальности (Саллей): юридические лица – это такая же соци-
альная реальность, как и граждане. Они существуют и по этому должны лишь приз-
наваться государством, а не создаваться правом. Государство должно признать 
юридическое лицо как субъект гражданского права. Это социальная реальность, а 
не фикция.

Органическая теория (О. Гирке): юридические лица как социальная реальность – 
это реальный субъект гражданского права, имеющий сходство с организмом чело-
века: у него есть голова, руки (работники), ноги (транспорт) и т.д. Это социальная 
реальность, реальный организм, а коль скоро это организм гражданского права, то 
государство должно его признавать. Поэтому способ создания юридических лиц 
должен быть нормативноявочным

Теория персонифицированного (целевого) имущества (С.Н. Ландкоф): обособ-
ленное имущество является реальной основой юридического лица, его законода-
тель и персонифицирует, наделяя владельца имущества правами юридического 
лица

Теория государства (С.И. Аскназий): юридическое лицо – проявление государства 
как такового и его воли



Теория директора, администратора (Ю.К. Толстой): юридическое лицо – 
уполномоченное государством лицо, признанное решать задачи на данном участке
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Теория Коллектива (А.В. Венедиктов): экономической базой деятельности 
юридических лиц являются право собственности, принадлежащее коллективу в лице 
государства, и право оперативного управления, которое закрепляется за 
коллективом данного предприятия в отношении имущества, а если есть две 
экономической базы, то за ними стоят два коллектива: общенародный и коллектив 
работников данного предприятия

Теория системы социальных связей (О.А. Красавчиков): юридическое лицо – 
сложное образование, в котором сочетаются интересы и воля трудового коллектива 
и государства



Правоспособность юридического лица

Правоспособность

Общая (универсальная)
допускает возможность для 

субъекта права иметь любые 
гражданские права и 

обязанности, необходимые 
для осуществления любых 

видов деятельности

Специальная
допускает наличие у 

юридического лица лишь 
таких прав и обязанностей, 

которые соответствуют целям 
его деятельности и 

зафиксированы в его 
учредительных документах, и 

предусматривает несение 
связанных с этой 

деятельностью обязанностей

� унитарные предприятия;
� некоммерческие 

организации

� хозяйственные 
товарищества и общества;
� производственные 

кооперативы



Дееспособность юридического лицаДееспособность
способность юридического лица 

приобретать 
гражданские права и принимать на 

себя гражданские
обязанности через свои органы, 

действующие
в соответствии с законом, иными 

правовыми актами
и учредительными документами

Виды органов юридического лица

волеобразующие волеизъявляющие

единоличные коллегиальные

� директор;
� генеральный директор;
� президент

� общее собрание;
� правление;
� совет директоров



Индивидуализация юридического лица
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – 
выделение его из массы всех других 

организаций, 
осуществляется путем определения его 

местонахождения 
и присвоения ему наименования

НАИМЕНОВАНИЕ
- обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. 
Все некоммерческие организации, а также некоторые коммерческие организации (напри-
мер, унитарные предприятия) должны включать в свое наименование также указание на 
характер деятельности;

- фирменное наименование (или фирма) – это название коммерческой организации

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
определяется место его государственной регистрации. Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнитель-
ного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности



ТОВАРНЫЙ ЗНАК – 
словесное, изобразительное, объемное или иное условие обозначение товара (или 
группы товаров), используемое для его отличия от однородных товаров других 
производителей. Использование товарного знака является субъективным правом 
товаропроизводителя и возможно только

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАРКА
словесный (описательный) способ индивидуализации товара, включает в себя фирмен-
ное наименование предприятия-изготовителя и его адрес, название товара, ссылку на 
стандарты, перечень его основных потребительских свойств и др. Производственная 
марка может применяться без какой-либо специальной регистрации и сама по себе не 
пользуется правовой защитой


