
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА



 Термин «гражданское право»

от римского “цивильного права” (jus civile)

право исконных римских граждан — квиритов (cives),

 право государства-города (civitas).

гражданское право          =            цивилистика



Источники гражданского права

 - формы выражения гражданско-правовых норм:

● Правовые акты(международные, российские законы и 
подзаконные акты)

●   Обычаи делового оборота – сложившиеся и широко 
применяемые в какой-либо области предпринимательской 
деятельности, не закрепленные законодательством, правила 
поведения.

●   Юридический прецедент официально не признается 
источником права, однако в судебной практике играет 
большую роль в применении гражданского 
законодательства.

     Основу отрасли права составляет правовая норма, 
которые   закрепляются в источниках права.



Виды норм:

 А.  Императивные  нормы – обязательные 
к применению, которые не могут быть 
изменены никем, кроме органов власти, их 
установивших или вышестоящих.

  Б. Диспозитивные  нормы – 
необязательные, «восполнительные», 
действуют в том случае, если субъекты не 
урегулировали самостоятельно свои 
отношения (не определили размер процента по 
договору займа).



 По кругу лиц:

    »  Общие – распространяют свое действие на всех субъектов 
правоотношений.

    »  Специальные – распространяются на определенных субъектов в 
конкретных правоотношениях.

   По особенностям задач правового регулирования:

   а) Регулятивные

   б) Правоохранительные

   По способу регулирования  правоотношений:

   = Нормы материального права

   = Нормы процессуального права.

   По времени действия:

   ≈  Постоянные – действуют до их официальной отмены органом 
принявшим их.

   ≈  Временные – действуют в пределах определенного промежутка 
времени, по истечении которого теряют свою силу.



Структура правовой нормы:

 1)  Гипотеза    (предположение)
2)  Диспозиция  (распоряжение)
3)  Санкция  (взыскание)



1)  Гипотеза    (предположение)

- элемент правовой нормы, указывающий на  условия,   при которых 
возни кают   права   и обязанности, т. е.  указание на конкретные   
жизненные обстоятельства, при которых данная норма вступает в 
действие.

 Виды гипотез:

   а)  определенная  – дается перечень всех условий действия нормы 
права.

   б)  относительно-определенная  – устанавливаются общие пределы, 
позволяющие при указанных фактических обстоятельствах 
применять данное правило.

   в)  альтернативная  – указывает ряд фактических обстоятельств, 
каждое из которых обуславливает действие данной нормы права.  



2)  Диспозиция  (распоряжение)

– этот элемент представляет собой  "сердцевину"    правовой нормы, 
указывает на само  правило поведения  (права и обязанности 
участников, предусмотренные гипотезой данной нормы).

 Виды диспозиции:

   а)  управомочивающая  норма   - нормы формулирующие права 
субъектов, указывающие на допустимость совершения ими 
определенных действий.

   б)  предоставительно-обязывающие  нормы – нормы 
сформулированные путем указания на взаимные права и обязанности 
субъектов регулируемого правоотношения.

   в)  запрещающие  (обязывающие) нормы – непосредственно 
указывают на обязанности субъектов отношений.



3)  Санкция  (взыскание)

- элемент правовой нормы, который определяет  меру   
государственного взыскания (поощрения),  которая применяется к 
нарушителю прав и обязанностей, предусмотренных   диспозицией.

Виды санкций:

а)  определенная  – точно фиксируется вид и мера ответственности за 
нарушение данной нормы права.

б)  относительно-определенная  –   указываются пределы, в которых 
возможно возложение ответственности за правонарушение.

в)  альтернативная  – дается перечень мер ответственности, из 
которых к правонарушителю может быть применена любая из 
указанных.



Логическая (словесная) структура  
нормы права 

  "Если...,   то...,   а в противном случае..." ,  
Где:
"если"  - условия действия нормы права;;
    "то"  - содержание правила поведения;
    "иначе"  - неблагоприятные последствия, 
которые наступают за нарушение правила.  



Способы изложения правовых норм

 Отсылочный  – если в статье нормативного 
акта гипотеза или санкция непосредственно не 
излагается, а дается отсылка к другой статье или 
другому нормативному акту, в которых они 
определяются.

  Бланкетный  – указывается на условие 
ответственности за нарушение специальных норм, 
правил, которые могут быть установлены 
определенными органами; не указываются 
конкретный нормативный акт, а дается лишь ссылка 
на вид акта, издаваемого определенными 
компетентными органами.



Предмет гражданского права  

 отношения, регулируемые гражданским 
законодательством (ст. 2 ГК РФ). 
общественные отношения двух видов:

●   имущественные отношения
●личные неимущественные отношения  



имущественные отношения

— стоимостные отношения, или отношения, 
имеющие товарно-денежную форму, и которым 
присуще экономическое содержание;

   — связанные с принадлежностью 
имущества определенным лицам или с 
переходом этого имущества от одного лица к 
другому посредством определенных 
юридических форм

Предмет имущественных отношений,   
обычно выражается в денежной форме и имеет 
возмездный характер. 



имущество

         Движимое 
земельные участки, участки 
недр, обособленные водные 
объекты и всё, что прочно 
связано с землей

  Недвижимое
Вещи, не относящиеся к 
недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги 

     Под имуществом в гражданском праве понимают не только 
вещи, которые могут находиться у определенного лица, но и 
права требования этих вещей: 
   = совокупность вещей;
  = совокупность вещей и имущественных прав 
требования (денежный вклад в банке);
  = совокупность вещей, имущественных прав и 
обязанностей.



Имущественные отношения 

всегда возникают и существуют либо в связи с 
нахождением имущества у определенного лица, либо в 
связи с переходом имущества от одного лица к другому:

          ◊    отношения вещного характера;
          ◊    отношения обязательственного характера.



 Вещные отношения  

   - это отношения, связанные с обладанием тем или иным 
субъектом   определенными вещами (имуществом) - 
природными объектами, средствами производства и 
результатами труда. 

   во-первых, отношение субъекта к 
принадлежащей ему вещи (имуществу);
   во-вторых, отношения между субъектом и 
иными лицами по поводу данной вещи 
(имущества).
     существуют и в виде отношений 
собственности и иных вещных отношений.



личные неимущественные 
отношения

  — отношения, в которых отсутствует 
экономическое содержание.
характеризуются:
    »  их предметом являются нематериальные блага,

    »  лишены экономического содержания,
   »  неотделимы от личности человека или от организации,

  »  в них происходит индивидуализация личности 
гражданина или организации,

  »  в таких отношениях осуществляется оценка их 
нравственности и других социальных качеств.



виды  личных неимущественных  
отношений:

- связанные с 
имущественными
в связи с созданием 
объектов творческой 
деятельности (изобретений, 
произведений литературы, 
науки, искусства и т.д.)

не связанные с 
имущественными.
неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие 
нематериальные блага: 
жизнь и здоровье, честь и 
доброе имя, 
неприкосновенность 
частной жизни, личная и 
семейная тайна, право на 
имя, деловая репутация и т.
д. (ст.150 ГК). 





 

Гражданское право в объективном смысле как 
отрасль частного права - это совокупность правовых 
норм, регулирующих имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников, а 
также защищающих неотчуждаемые права и свободы 
человека и другие нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, деловую репутацию, 
авторство и т.п.)



 основные начала частного права 
(п.1. ст.1 ГК РФ):

 - равенство участников имущественных отношений;

   - неприкосновенность собственности;

   - свободу договора;

   - недопустимость произвольного вмешательства кого-
либо в частные   дела;            

   - беспрепятственное осуществление гражданских 
прав и их судебную защиту от нарушений, в том числе и со 
стороны публичной власти (государства).



Принципы гражданского права 
России (ст.1 ГК РФ)

◆  равенство участников  гражданских правоотношений
◆  неприкосновенность собственности (ст.243 ГК РФ)
◆  свобода договора  (ст.429 ГК РФ)
◆  недопустимость вмешательства в частные дела (ст.32 
Конституции РФ)

 ◆  беспрепятственное осуществление гражданских прав (п.1.
ст34 Конституции РФ)

 ◆  восстановление и судебная защита нарушенных прав (ст.13.
ГК РФ)

.◆  «каучуковый» характер отдельных норм права («добрая 
воля», «разумный срок», «заботливость обычного 
предпринимателя» ) - ст.10, 184, 314 ГК ф



 правоотношения

 В процессе осуществления различного рода 
деятельности - социальные или 
общественные отношения.

Гражданские правоотношения — это один 
из видов правоотношений, а потому обладают 
такими общими для всех правоотношений 
чертами, как их общественный характер и 
основанность на законе.

Правовые отношения носят волевой, 
сознательный характер, поскольку в них 
проявляется индивидуальная воля их 
участников.



Значение гражданского 
правоотношения

 - является формой, в которой реализуется 
абстрактная норма права, приобретая конкретное 
выражение. 

  - выражаются воля государства, устанавливающая 
правила, по которым действуют их участники, и воля 
самих участников, которые либо принимают эти 
правила, либо игнорируют их.



Особенности гражданских 
правоотношений

   Субъектами правоотношений являются лица, независимые друг 
от друга обособленные в имущественном и организационном 
отношении.

Широкий круг субъектов гражданского правоотношения — 
индивидуальных и коллективных.

Участники правоотношений юридически равны, не находятся в 
административном подчинении друг другу. Обязанное лицо не 
подчинено управомоченному, а лишь связано конкретной 
обязанностью (этим гражданское правоотношение отличается от 
административного).

Множественность объектов гражданских правоотношений (вещи, 
работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной 
деятельности, нематериальные блага).

Возможность установить содержание гражданского 
правоотношения по соглашению сторон (другие виды правоотношений 
возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо 
предусматривающей возможность их возникновения).



продолжение

Применение в качестве правовых гарантий реального 
осуществления предоставленных субъектам гражданских прав и 
обязанностей и ответственности и для защиты нарушенных прав за 
неисполнение обязанностей главным образом мер имущественного 
характера (возмещение убытков и взыскание неустойки).

Возникновение, изменение и прекращение гражданских 
правоотношений происходит в связи с особыми жизненными 
обстоятельствами, которые получили название юридических 
фактов.

Возможность возникновения гражданских правоотношений по 
основаниям, прямо законом не предусмотренным, но не 
противоречащим ему, в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождающих гражданские права и обязанности (ч. 
1 п. 1 ст. 8 ГК РФ).

Преимущественно судебный   характер защиты нарушенных прав.

Свобода договора – возможность самостоятельного определения 
конкретного правоотношения, в котором субъект желает участвовать.



Виды гражданских 
правоотношений  

 а) по характеру взаимосвязи
Абсолютные  – субъективному праву 
управомоченного лица противостоит обязанность 
неопределенного круга обязанных лиц. Меры 
ответственности могут быть применены к любому 
лицу, нарушившему абсолютное право 
управомоченного лица. 
Относительные  – управомоченному лицу 
противостоит строго определенное обязанное лицо, 
поэтому требовать исполнения обязанности, а в 
случае неисполнения применять меры принуждения 
можно только к этому конкретному обязанному лицу. 



    б) по содержанию
●Имущественные -
●Неимущественные  -  



 в) по распределению прав и 
обязанностей;

Простые  – одному лицу принадлежит 
только одно право, а другому лицу — только 
одна обязанность. 

Сложные  – у каждого субъекта 
правоотношения одновременно имеются 
права и обязанности.



 г) по предмету регулирования 
●Вещные  
● Обязательственные 

д) по времени существования
●Срочные
●бессрочные



   









О признании  гражданина безвестно 
отсутствующим (ст.42 ГК РФ) 

Гражданин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц признан судом 
безвестно отсутствующим, если в течение 
года в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания.



Об объявлении гражданина умершим  
(ст.45)

 1.  Гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания в течение 
пяти лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель 
от определенного несчастного случая, - в 
течение шести месяцев.


















