
Лекция №4 

Тема: Основы гражданского права 

План: 

1. Понятие гражданского права и его предмет. 

2. Гражданское правоотношение. 

3. Субъекты гражданских правоотношений. 

4. Объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятие и виды сделок. 

 

Гражданское право представляет собой отрасль российского права, которая 

регулирует имущественные и связанные с ними отношения, складывающиеся 

между физическими лицами, юридическими лицами, публичными субъектами на 

началах равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности и 

инициативы участников этих отношений. 

Гражданское право — одна из важнейших составных частей любой 

правовой системы и наиболее разработанная, системообразующая отрасль 

частного права. Нормы гражданского права регулируют отношения, 

складывающиеся между гражданами, организациями и государством по поводу 

различных материальных благ (имущества, работ, услуг, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности), а также отношения по защите нематериальных 

благ (жизни и здоровья, чести и достоинства и т. д.). Круг этих отношений 

чрезвычайно широк. Поэтому важность гражданского права в том, что 

абсолютное большинство граждан постоянно участвует в тех или иных 

гражданских правоотношениях. 

Предмет гражданского права составляют общественные отношения, 

урегулированные гражданско-правовыми нормами.  

Данные правоотношения подразделяются на два различных вида: 

имущественные отношения, т. е. отношения, возникающие по поводу 

различных материальных благ (вещей и иного имущества, а также работ и услуг); 

личные неимущественные отношения, которые могут быть связаны или не 

связаны с отношениями имущественными.  

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, 

проявляются в гражданском праве в виде исключительных прав на результаты 

творческой деятельности и на средства индивидуализации лиц и товаров. Личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными, возникают по 

поводу неотчуждаемых нематериальных благ, таких как жизнь, здоровье и т. д. 

Все гражданские правоотношения, как имущественные, так и личные 

неимущественные, осуществляются независимыми друг от друга субъектами 

права, обладающими равными правами. 

 

 



§2. Гражданское правоотношение. 

Правоотношением в гражданском праве признается общественное 

отношение, урегулированное гражданско-правовыми нормами. 

Содержание гражданского правоотношения — это субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. 

Субъективное гражданское право — это мера дозволенного поведения 

субъекта гражданского правоотношения. Управомоченный субъект обладает 

возможностью совершать определенные действия, что выражается в его 

правомочиях.  

Субъективное гражданское право может содержать три правомочия: 

правомочие требования (возможность требовать от обязанного субъекта 

совершения каких-либо действий в соответствии с его обязанностью);  

правомочие на собственные действия (возможность самостоятельного 

совершения управомоченным субъектом каких-либо действий в соответствии с 

его правом);  

правомочие на защиту (возможность использования принудительных мер в 

случае нарушения субъективного права). 

Субъективная гражданская обязанность — это мера должного поведения 

субъекта гражданского правоотношения.  

Субъективные гражданские обязанности подразделяются на активные и 

пассивные обязанности, что является следствием их позитивного или 

негативного закрепления.  

Активная субъективная гражданская обязанность заключается в понуждении 

обязанного субъекта к совершению каких-либо действий, а пассивная 

субъективная гражданская обязанность — в понуждении обязанного субъекта к 

воздержанию от каких-либо действий. 

 

§3. Субъекты гражданских правоотношений. 

Субъектами гражданских правоотношений признаются их участники как 

лица, на которых распространяют свое действие нормы гражданского права. 

Субъектами гражданских правоотношений являются физические лица, 

юридические лица и публичные образования. 

Все субъекты гражданских правоотношений обладают гражданской 

правоспособностью и гражданской дееспособностью. 

Гражданская правоспособность — это способность лица иметь 

субъективные гражданские права и нести субъективные гражданские 

обязанности, т. е. способность быть субъектом гражданских правоотношений. 

Гражданская дееспособность — это способность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять субъективные гражданские права, создавать для себя 

субъективные гражданские обязанности и исполнять их. 



Все субъекты гражданских правоотношений обладают правоспособностью, 

однако не все из них обладают дееспособностью. Разница между 

правоспособностью и дееспособностью в том, что правоспособность представляет 

собой потенциальную возможность участия в правоотношениях, дееспособность 

же предполагает наличие возможностей для реализации прав и обязанностей. 

Дееспособность производна от правоспособности. 

Физическим лицом (гражданином) признается любой человек независимо от 

возраста, пола, вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а 

также иных характеристик. Физическое лицо (гражданин) выступает в 

гражданских правоотношениях под своим именем, состоящем из фамилии, 

собственно имени и отчества (иногда — только из фамилии и собственно имени), 

а также, в указанных в законе случаях, под псевдонимом. 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и 

заканчивается с его смертью, она неотчуждаема и может быть ограничена лишь 

согласно закону (ч. 1 ст. 22 ГК РФ). 

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ). 

Дееспособность граждан имеет особый характер, а ее степень ставится в 

зависимость от возраста гражданина. Малолетние дети, не достигшие 

шестилетнего возраста, совсем не обладают гражданской дееспособностью, все 

сделки от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны. 

Малолетние дети в возрасте от шести до четырнадцати лет частично дееспособны, 

поскольку они наделены правом самостоятельно совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. 

Все иные сделки от имени малолетних могут совершать только их родители, 

усыновители или опекуны, которые также несут имущественную ответственность 

по сделкам малолетних (ст. 28 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

обладают частичной дееспособностью, поскольку могут самостоятельно 



совершать все сделки, на которые управомочены малолетние, а также 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять 

права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в 

соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть членами 

кооперативов (ст. 26 ГК РФ). 

Совершеннолетние, т. е. лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

обретают полную дееспособность. Возможность обретения полной 

дееспособности до достижения восемнадцати лет предусмотрена при вступлении 

лица в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) или путем эмансипации, т. е. признания лица, 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным (ст. 27 ГК 

РФ). 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

недееспособным по решению суда. Над гражданином, признанным 

недееспособным, устанавливается опека, и опекун совершает от его имени все 

сделки и несет гражданско-правовую ответственность за совершение этих сделок 

и за причинение этим гражданином вреда (ст. 29 и 1076 ГК РФ). 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над гражданином, 

ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство. Гражданин, 

ограниченный в дееспособности, вправе самостоятельно совершать только мелкие 

бытовые сделки; совершать все иные сделки, а также получать заработок, пенсию 

и иные доходы он может только с согласия попечителя. Гражданско-правовую 

ответственность по сделкам и за причинение вреда гражданин, ограниченный в 

дееспособности, несет самостоятельно (ст. 30 ГК РФ). 

Юридическое лицо — это организация, имеющая в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, 

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). 

Юридические лица, в зависимости от основной цели своей деятельности, 

подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК РФ).  

Коммерческая организация преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, а полученная прибыль распределяется между 

ее участниками. Для достижения своей основной цели коммерческая организация 

занимается предпринимательской деятельностью.  

Некоммерческая организация не может иметь в качестве основной цели 

извлечение прибыли. Некоммерческие организации создаются для достижения 



социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческая 

организация также может заниматься предпринимательской деятельностью. 

Однако полученная от такой деятельности прибыль не распределяется между ее 

участниками, а используется в тех целях, для достижения которых и была создана 

некоммерческая организация. 

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные 

товарищества и общества (полные товарищества, товарищества на вере, общества 

с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, 

акционерные общества), производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

К числу некоммерческих организаций относятся потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, 

государственные корпорации, некоммерческие партнерства, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ас- 

социации и союзы). 

Основные признаки юридического лица: 

• организационное единство. Наличие структуры организации, 

предусматривающее наличие руководящих органов и функциональных 

подразделений. Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, 

президент, председатель правления) и коллегиальными (общее собрание, 

правление, совет директоров), и роль органов состоит в формировании воли 

юридического лица и в ее выражении вовне; 

• имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет на 

определенном вещном праве (на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления) имущество, которое используется как 

материальная основа деятельности и как гарантия исполнения обязательств, и это 

имущество отделено от имущества ее учредителей и участников. Учредители и 

участники в большинстве случаев имеют лишь обязательственные права в 

отношении имущества юридического лица (хозяйственные товарищества и 

общества, производственные и потребительские кооперативы); в ряде случаев 

учредители имеют на имущество юридического лица вещное право, т. е. право 

собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

учреждения) или не имеют никаких имущественных прав на это имущество 

(общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации и союзы); 

• самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое 

лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам имуществом, 



находящимся у нее на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления. В случаях, установленных законом или 

учредительными документами, учредители и участники юридического лица могут 

нести субсидиарную (дополнительную) имущественную ответственность по его 

обязательствам; 

• участие в правоотношениях от своего имени. Юридическое лицо 

выступает в гражданском обороте, а также в суде под своим именем, которое 

индивидуализирует ее, придает ей юридическую личность. В наименовании 

юридического лица должна быть указана его организационно-правовая форма, а 

также его собственное индивидуальное наименование. Наименование 

коммерческой организации представляет собой фирму (фирменное 

наименование), являющееся объектом исключительных прав. 

Юридическое лицо обладают правоспособностью и дееспособностью, 

которые появляются у него одновременно в момент возникновения, т. е. с 

момента его государственной регистрации и внесения в государственный реестр.  

Правоспособность юридического лица может быть универсальной (общей) 

и специальной (ограниченной).  

Универсальная (общая) правоспособность юридического лица означает, что 

это юридическое лицо может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. Коммерческие организации, по общему правилу, обладают 

универсальной правоспособностью, вне зависимости от указания конкретного 

вида деятельности в их учредительных документах. Исключение составляют 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 

коммерческие организации, занимающиеся коммерческой деятельностью в одной 

определенной сфере (например, банки и страховые организации). 

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют до 

момента его прекращения, которое осуществляется в двух формах: 

реорганизации и ликвидации.  

Реорганизация — прекращение юридического лица с переходом прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам — может проходить в 

следующих видах: слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование.  

Ликвидация — это прекращение юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация может быть 

добровольной (например, по решению учредителей) либо принудительной (по 

решению суда при нарушении законодательства либо при банкротстве). 

Реорганизация или ликвидация юридического лица считается завершенной, а 

юридическое лицо перестает существовать после внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 



§4. Объекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений — это блага, по поводу которых 

действуют субъекты гражданских правоотношений. К ним относятся: имущество 

(вещи и имущественные права); работы и услуги; информация; исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные блага (ст. 

128 ГК РФ). 

Вещи — это предметы материального мира, имеют физический характер; в 

подавляющем большинстве случаев они осязаемы, и их наличие или отсутствие 

всегда можно определить при помощи естественно-научных методов. 

Существуют различные основания классификации вещей. 

Недвижимые и движимые вещи. Недвижимыми вещами (недвижимостью) 

являются земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения и прочие объекты, неразрывно 

связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. Также к недвижимости относятся подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. Они не являются недвижимостью фактически, но 

юридически приравнены к ней из- за своей высокой стоимости и невозможности 

перемещения в не предназначенной для этого среде. Предприятие как 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, в целом признается недвижимостью. В 

состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, как недвижимые вещи (земельные 

участки, здания, сооружения), так и движимые (оборудование, инвентарь, сырье, 

продукция), а также имущественные права (права требования и долги) и права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, и другие 

исключительные права). 

Все вещи, не отнесенные законом к недвижимости, являются движимым 

имуществом (включая деньги и ценные бумаги). 

Индивидуально определенные и родовые вещи.  

Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными 

характеристиками, по которым можно их идентифицировать (земельный участок 

с кадастровым номером, морское судно, картина Тициана).  

Родовые вещи определяются родовыми признаками; индивидуальная 

определенность данных вещей (даже если она присутствует) для субъектов 

правоотношений значения не имеет (пять тонн бензина, килограмм муки, три 

автомобиля "Москвич"). Индивидуально определенные вещи юридически 

незаменимы, при их уничтожении невозможно произвести возмещение в натуре. 

Родовые вещи юридически заменимы, и их можно компенсировать в натуральной 

форме. 



Неделимые и делимые вещи.  

Неделимые вещи — это вещи, раздел которых в натуре невозможен без 

изменения их назначения; физически они могут быть разделены, однако 

использовать их по назначению после этого будет невозможно, так как качество 

вещи изменится (животное, техническая аппаратура).  

Делимые вещи можно разделять без ущерба для их назначения, их качество 

не изменяется (выплавленный металл, земельный участок). 

Сложные и простые вещи. Сложные вещи есть совокупность простых 

вещей, используемых по общему назначению. Эта совокупность в гражданском 

обороте признается одной сложной вещью (имущество крестьянского хозяйства, 

предприятие как имущественный комплекс, библиотека, коллекция монет). 

Главные вещи и принадлежности. Принадлежность служит главной вещи, 

связана с ней общим назначением и следует ее судьбе (замок и ключ, картина и 

рама). 

Одушевленные и неодушевленные вещи. Одушевленными вещами являются 

животные, на которые распространяются общие положения о правовом статусе 

вещей, однако при этом следует руководствоваться правилами, запрещающими 

жестокое обращение с животными. 

Доходы — это экономическое приращение вещей в результате их 

использования (дивиденды, проценты). 

Деньги — особый вид вещей, являющихся всеобщим эквивалентом и 

средством платежа. Законное платежное средство — это рубль, который является 

обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 

Российской Федерации. В зависимости от формы выражения деньги могут быть 

наличными и безналичными, причем безналичные деньги, строго говоря, уже не 

являются вещами, поскольку утратили свою материальную форму, и их можно 

приравнять к имущественным правам (правам требования). 

Имущественные права — это права на предметы материального мира, а 

также те права требования к иным субъектам гражданских правоотношений, 

которые могут быть выражены в материальной (вещной) форме.  

К имущественным правам относятся вещные права (права владения, 

пользования и распоряжения вещами), обязательственные права (права 

требования от обязанных лиц передачи вещей, выполнения работ, оказания услуг 

и т. д.), исключительные права материального характера (права автора и 

изобретателя на вознаграждение за созданные ими произведения), 

наследственные права. 

Помимо имущества, объектами гражданских правоотношений являются 

работы и услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, информация и нематериальные блага. 

Работы и услуги — это действия, производимые субъектами гражданских 

правоотношений и имеющие полезный результат. Результат работы является 



объективированным, т. е. выраженным в каком-либо объекте, и отделимым. 

Результат работы есть следствие произведения определенных действий, и этот 

результат выражен в отдельном объекте (обычно — вещи).  

К работе относятся различные виды подряда, а также выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Результат 

услуги, в отличие от работы, не имеет объективированного выражения, он 

неотделим от процесса оказания услуги и содержится в ней самой. 

Видами услуг являются транспортные, расчетные, кредитные, 

консультационные, образовательные услуги, хранение, страхование и т. д. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности — 

права на результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и 

искусства, изобретения, полезные модели и промышленные образцы) и 

приравненные к ним объекты (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, наименования места происхождения товаров). Данные объекты 

являются по своей природе неимущественными. Однако они тесно связаны с 

имущественными отношениями в силу возможности перехода этих прав к другим 

субъектам, как на возмездной, так и на безвозмездной основах. 

Информация — это сведения, имеющие действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее треть- им лицам. Информация 

нематериальна и непотребляема. В силу этих свойств она может лишь устареть 

морально. 

 

§5. Понятие и виды сделок. 

Сделки являются наиболее распространенным и наиболее характерным для 

гражданского права основанием возникновения, изменения или прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки относятся к числу таких юридических 

фактов, как акты, и под ними понимаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Таким образом, именно сделка наиболее широко используется, чтобы 

породить, изменить или прекратить гражданские правоотношения, поскольку в 

сделке наиболее четко проявляется воля субъекта права, направленная на 

достижение определенной цели. 

Виды сделок: 

1) односторонние и двух- или многосторонние (договоры). Для заключения 

односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны. К числу 

односторонних сделок относятся выдача доверенности, публичное обещание 

награды, объявление конкурса, составление завещания, принятие наследства и 

отказ от него. Двух- или многосторонняя сделка (договор) считаются 

заключенной, когда между всеми ее участниками (сторонами) достигнуто 

согласованное волеизъявление; 



2) возмездные и безвозмездные. Возмездной является сделка, в которой 

обязанность одной стороны совершить какое-либо действие в пользу другой 

стороны подкреплена соответствующей обязанностью другой стороны совершить 

какое-либо действие в пользу первой стороны (купля-продажа, мена). В 

безвозмездной сделке обязанность одной стороны не подкреплена обязанностью 

другой стороны совершить что-либо взамен (дарение); 

3) реальные и консенсуальные. Для заключения реальной сделки необходимо 

совершить конкретное действие по ее исполнению (к примеру, передать вещь), а 

консенсуальная сделка считается заключенной, если между сторонами дос- 

тигнуто соглашение; 

4) устные и письменные. Устная сделка считается заключенной, если воля 

сторон выражена словесно или в фактических (так называемых конклюдентных) 

действиях (например, розничная купля-продажа, проезд на общественном 

транспорте). Письменная сделка считается заключенной, если воля сторон и 

условия сделки закреплены на каком-либо материальном носителе (подписание 

договора). Письменные сделки подразделяются на простые письменные 

(достаточно подписей и, по возможности, печатей сторон) и нотариально 

удостоверенные (простые письменные, скрепленные печатью и подписью 

нотариуса). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

 

1. Источники гражданского права. Реализация и применение гражданско-

правовых норм 

2. Государство, государственные, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

3. Объекты гражданского права. 
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