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Лекция №5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Общие положения теории гражданского права  

2. Гражданские правоотношения  

3. Право собственности в гражданском праве 

1. Общие положения теории гражданского права  

 Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе 

российского права. Гражданское право - это отрасль права, представляющая 

собой совокупность (систему) правовых норм, регулирующих имущественных 

отношений, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует 

договорные и иные обязательства, так же регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность и т.д. 

Важной составной частью предмета гражданского права являются личные 

неимущественные отношения, непосредственно связанные с имущественными. 

Характерной особенностью этих отношений является, во-первых, то, что они 

возникают по поводу неимущественных (духовных) благ возникают, в связи с 

защитой чести, достоинства, доброго имени и деловой репутации лица; в связи 

с созданием и использованием результатов интеллектуального труда, таких, как 

художественное произведение, научное открытие, изобретение и т.д.; по поводу 

создания и практического использования средств идентификации 

производителей товаров (товарные знаки) и др. 

Основными источниками гражданского права является Конституция РФ, 

которая содержит в себе основополагающие принципы и нормы гражданского 

права (право частной собственности, право наследования, право владения, 

пользования и распоряжения землей и другими ресурсами и др.) и Гражданский 

кодекс Российской Федерации (ГК РФ).  

Гражданский кодекс состоит из 3 частей, 6 разделов, 1224 частей. 

Часть первая ГК РФ была введена с 1 января 1995 г. Она включает в себя 

три раздела: I- «Общие положения», II- «Право собственности и другие вещные 

права», III- «Общая часть обязательного права». 

Часть вторая ГК РФ введена в действие  с 1 марта 1996 г. Она включает в 

себя раздел IV- «Отдельные виды обязательств» 

Часть третья ГК РФ введена в действие с 1 марта 2002 г. Она включает в 

себя два раздела: V- «Наследственное право», VI - «Международное частное 

право»  

Важное место среди источников гражданского права занимают 
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подзаконные акты (Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 

нормативно-правовые акты, издаваемые другими федеральными органами 

исполнительной власти, федеральные законы, нормативно-правовые акты 

министерств, ведомственные нормативно-правовые акты).  

Источниками гражданского права являются обычаи делового оборота. 

Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ под обычаем делового оборота следует понимать не 

предусмотренное ни законодательством, ни договором, самостоятельно 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения. Обычаи делового 

оборота при определенных обстоятельствах могут быть применены судами при 

разрешении споров, возникающих между сторонами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью. 

В числе источников гражданского права следует назвать и 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации. 

2. Гражданские правоотношения  
Гражданское правоотношение – это урегулированное с помощью норм 

гражданского права и возникающее на основе норм гражданского права 

отношение. Элементами гражданских правоотношений, равно как и любых 

иных, правоотношений являются: объекты, субъекты и содержание 

(субъективные права и юридические обязанности  сторон.).  

Гражданско-правовые отношения и связанные с ними субъективные 

права и юридические обязанности возникают: 1) из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 

предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 2) из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления, которые 

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей; 3) из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности; 4) в результате приобретения имущества; 5) в результате создания 

произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов 

интеллектуальной деятельности; 6) вследствие причинения вреда одним лицом 

другому лицу; 7) вследствие неосновательного обогащения; 8) вследствие иных 

действий субъектов гражданско-правовых отношений — физических и 

юридических лиц; 9) в силу событий, с которыми гражданское 

законодательство связывает наступление соответствующих гражданско-

правовых последствий (п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Возникновение, изменение или прекращение гражданско-правовых 

отношений на основе данных и иных юридических фактов влечет за собой 

соответственно возникновение, изменение или прекращение у участников этих 

отношений субъективных прав и юридических обязанностей. 

Гражданско-правовые отношения классифицируются на имущественные 
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и личные неимущественные правоотношения. Имущественные 

правоотношения возникают в результате регулирования посредством норм 

гражданского права имущественно стоимостных отношений, существующих в 

обществе. Неимущественные правоотношения возникают в результате 

регулирования с помощью норм гражданского права личных неимущественных 

отношений. 

Элементами гражданских правоотношений равно как и любых иных, 

правоотношений являются: объекты, субъекты и содержание (субъективные 

права и юридические обязанности  сторон.).  

Объектами гражданских правоотношений согласно ГК РФ являются: а) 

вещи (движимые (деньги, ценные бумаги и т. п.) и недвижимые (земельные 

участки, участки недр, обособленные водные объекты); б) имущество, в том 

числе имущественные права; в) работы и услуги; г) информация; д) результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальную собственность); е) нематериальные блага (жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и др.). 

Основными субъектами гражданских правоотношений являются: 

физические лица – граждане и юридические лица - хозяйственные товарищества 

и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия и др. В соответствии с действующим 

законодательством в качестве субъектов могут выступать также Российская 

Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования. 

Среди субъектов гражданско-правовых отношений выделяются в первую 

очередь граждане - физические лица. В ГК РФ глава «Граждане (физические 

лица)» предшествует главе «Юридические лица». 

Гражданская правоспособность физического лица - определяется в 

Гражданском кодексе РФ как «способность иметь гражданские права и нести 

обязанности» (п. 1 ст. 17). Гражданская правоспособность физического лица 

возникает с момента его рождения и прекращается с его смертью. Все граждане 

(физические лица) обладают правоспособностью в равной мере. 

Суть и содержание гражданской правоспособности состоят в 

совокупности тех имущественных и личных неимущественных, связанных с 

имущественными, прав и обязанностей, которыми физическое лицо в законном 

порядке может обладать. 

В соответствии ст. 18 ГК РФ граждане России имеют право: 1) иметь 

имущество на праве собственности; 2) наследовать и завещать имущество; 3) 

заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом 

деятельностью; 4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно 

с другими гражданами и юридическими лицами; 5) совершать любые, не 
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противоречащие закону сделки; 6) избирать место жительства; 7) иметь права 

авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 8) иметь 

иные имущественные и личные неимущественные права. 

Наряду с правоспособностью физическое лицо как участник гражданских 

правоотношений обладает гражданской дееспособностью. 

Под гражданской дееспособностью физического лица понимается 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их, нести ответственность за их неисполнение. Полная дееспособность 

возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. достижения 18 лет, а так же  у 

несовершеннолетнего лица, когда по достижении 16-летнего возраста 

гражданин работает по трудовому договору, контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью.  

Наряду с полной дееспособностью предусматривается неполная 

(частичная) дееспособность - дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет вправе: 1) самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами; 2) осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 3) вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые и 

иные сделки, предусмотренные законом. 

Наряду с ограничением дееспособности предусматривается также 

возможность признания гражданина недееспособным. Это может быть 

признано судом в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством, основанием для такого признания является психическое 

расстройство лица, вследствие которого оно не может понимать значения своих 

действий или руководить ими. После признания лица недееспособным над ним 

устанавливается опека. Опекун совершает все сделки от имени лица, 

признанного недееспособным. 

Наряду с физическими лицами, участниками гражданско-правовых 

отношений являются также организации, создаваемые для участия в 

имущественном обороте, — юридические лица. 

Основными признаками юридического лица, закрепленными в 

законодательном порядке, являются:  

1) наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленного имущества;  

2) организационное единство организации (юридического лица), наличие 

устава и учредительного договора, выступление в виде целостного 
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объединения, структурно имеющего различные подразделения и 

управленческие органы; 

3) выступление в имущественном обороте и во всех иных делах от своего 

имени;  

4) самостоятельная имущественная ответственность по своим 

обязательствам;  

5) способность приобретать и осуществлять от своего имени 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде;  

6)  наличие самостоятельного баланса и сметы; 

Правоспособность юридического лица, так же как и его дееспособность, 

возникает в момент создания юридического лица и прекращается в момент его 

завершения (ликвидации). Моментом создания юридического лица согласно 

закону считается момент его государственной регистрации в органах юстиции. 

Моментом прекращения существования юридического лица, считается в 

соответствии с ГК РФ завершение ликвидации юридического лица и внесение 

записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

По сравнению с физическими лицами, юридическое лицо может иметь 

только те гражданские права, которые соответствуют целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, и нести только те 

обязанности, которые связаны с этой деятельностью. 

Юридические лица могут заниматься отдельными видами деятельности, 

только на основании специального разрешения — лицензии, с момента 

получения лицензии или же в указанный в ней срок. Перечень таких видов 

деятельности определяется в законодательном порядке. 

В зависимости от характера деятельности юридические лица 

подразделяются на два вида: коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации – это юридические лица, которые основной 

целью своей деятельности ставят извлечение прибыли они могут создаваться 

как хозяйственные товарищества и общества (АО, ОАО, ООО), 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия и др. 

Некоммерческие организации — это юридические лица, которые не 

имеют целью своей деятельности, извлечение прибыли и распределение ее 

между участниками организации. Некоммерческие организации могут 

создаваться в таких формах, как потребительские кооперативы, общественные 

и религиозные организации (объединения), финансируемые собственником 

учреждений, благотворительные и иные фонды.  

Юридические лица по своим обязательствам несут имущественную 

ответственность. Согласно ГК РФ, юридические лица, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом, при этом учредитель 
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юридического лица или собственник его имущества не отвечает по 

обязательствам юридического лица. В свою очередь юридическое лицо не 

отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или 

собственника. Исключение составляют те случаи, которые предусмотрены ГК 

РФ либо учредительными документами юридического лица. 

3. Понятие и содержание права собственности 
Понятие «собственности» можно рассматривать как определенное 

экономическое отношение, которое включает в себя отношения между людьми 

по поводу конкретного имущества. В государстве экономические отношения 

собственности получают юридическое закрепление. Право собственности, 

подразделяют на право собственности в объективном и субъективном смысле. 

В объективном смысле право собственности – это юридический институт, 

т.е. совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и 

защищающих принадлежность материальных благ конкретным лицам. 

В субъективном смысле право собственности – это закрепленная законом 

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на 

себя бремя и риск его содержания, а также  возможность устранять 

вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 

Составными элементами содержания права собственности в объективном 

смысле являются: а) правомочия владения, представляющие собой юридически 

обеспеченную возможность хозяйственного господства собственника над 

вещью; б) правомочия пользования, выступающие в виде юридически 

обеспеченной «возможности извлечения из вещи полезных свойств в процессе 

ее личного или производительного потребления» и в) правомочия 

распоряжения, представляющие собой юридически обеспеченную возможность 

определять судьбу вещи путем совершения юридически значимых актов в 

отношении этой вещи. Правомочия собственника закреплены как в 

Гражданском кодексе РФ, так и в других правовых актах.  

В частности, собственник может отчуждать принадлежащее ему 

имущество в собственность другим лицам, а также передавать им, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом 

собственником. Кроме того, собственник может отдавать имущество в залог, 

передавать его в доверительное управление другому лицу (доверительному 

управляющему), обязанному осуществлять управление им в интересах 

собственника или указанного им третьего лица, обременять имущество, наряду 

с залогом и др.  

Предоставляя собственнику широкие правомочия, касающиеся владения, 

пользования и распоряжения имуществом, гражданское законодательство в то 

же время, возлагает на него «бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества и 
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т.д. Наряду с этим гражданское законодательство одновременно устанавливает 

в отношении владения, пользования и распоряжения им определенные 

ограничения. Так, например, он не должен допускать действий, причиняющих 

вред другому лицу, ограничивающих конкуренцию, ведущих к 

злоупотреблению доминирующим положением на рынке, а также к 

злоупотреблению правом. 

Отечественный законодатель выделяет и закрепляет на конституционном 

и гражданско-правовом уровнях частную, государственную, муниципальную и 

иные формы собственности. 

При этом , форма права частной собственности подразделяется на право 

собственности граждан и юридических лиц. В соответствии со ст. 213 ГК РФ в 

собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных его видов, которые согласно закону не 

могут принадлежать гражданам и юридическим лицам. 

Количество и стоимость имущества, которое находится или может 

находиться в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, 

за исключением случаев, когда такие ограничения устанавливаются законом в 

целях, как это предусматривается п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, защиты 

основ конституционного строя РФ, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц. 

Право государственной собственности, как и сама государственная 

собственность, подразделяется на федеральную собственность и 

собственность субъектов Федерации (республикам, краям, областям, городам 

федерального значения, автономной области, автономным округам). В 

законодательном порядке, в отношении государственной федеральной 

собственности и собственности субъектов Федерации, устанавливается что: а) 

земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью; б) имущество, находящееся в 

государственной собственности, закрепляется за государственными 

предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 

соответствии с действующим гражданским законодательством; в) права 

собственника от имени Российской Федерации и субъектов Федерации 

осуществляют «органы государственной власти в рамках их компетенции»;  г) 

отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Федерации осуществляется в порядке, который 

устанавливается и закрепляется законом. 

Право муниципальной собственности вместе с самой муниципальной 

собственностью подразделяется на собственность (право собственности) 

городских и сельских поселений, а также других муниципальных образований. 
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(Гражданском кодексе РФ ст. 215). 

Законодательно устанавливается, что имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 

предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 

соответствии с ГК РФ, а права собственника от имени муниципального 

образования осуществляют «органы местного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов» (п. 

2 ст. 125 ГК РФ). 

 


