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Андрей Петренко
Конспект лекций. Гражданское право

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
 
 

1.1. Понятие, предмет, метод, принципы
 

Гражданское право  – совокупность норм, регулирующих общественные отношения
(имущественные и личные неимущественные), возникающие между участниками граждан-
ского оборота.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников граждан-
ского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и
других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обя-
зательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основан-
ные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица, также в этих отношениях могут участвовать Российская Феде-
рация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Предмет гражданского права  – общественные отношения (имущественные и личные
неимущественные), которые регулируются гражданским правом.

Метод – это способ воздействия на участников гражданских отношений. В гражданском
праве преобладает дозволительный метод, который характеризуется правовой самостоятель-
ностью сторон.

Основные начала и принципы гражданского права:
• признание равенства участников регулируемых им отношений;
• неприкосновенность собственности;
• свобода договора;
• недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
• необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;
• обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои

гражданские права своей волей и в своем интересе.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории РФ.
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1.2. Источники гражданского права

 
Источники гражданского права – правовые акты исполнительных и представительных

органов государственной власти и органов местного самоуправления, в которых содержатся
нормы гражданского права. В соответствии с Конституцией РФ, гражданское законодательство
находится в ведении РФ.

Гражданское законодательство – это Гражданский кодекс РФ и принятые в соответ-
ствии с ним иные федеральные законы, осуществляющие регулирование в гражданско-право-
вой сфере.

Основные источники гражданского права:
• Конституция РФ;
• Федеральные законы, касающиеся регулирования гражданских правоотношений;
• Подзаконные нормативные акты – указы Президента РФ, не противоречащие законам,

постановления Правительства РФ, принятые на основании и во исполнение законов и указов
Президента РФ;

• Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты,
содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ,
другими законами и иными правовыми актами.

Не считаются источниками гражданского права, но используются в правоприменитель-
ной практике:

• Деловые обыкновения – установившиеся в гражданском обороте правила поведения,
на которые могут ссылаться нормы права при отсутствии соответствующих правил в правовой
норме.

• Обычаи делового оборота – сложившиеся в области предпринимательской деятельно-
сти правила поведения, применяемые к отношениям, не урегулированным законодательством
или соглашением сторон.

• Нормы морали и нравственности – для уяснения смысла гражданского законодательства
и правильного применения правовых норм.

• Постановления судебных пленумов – акты, разъясняющие вопросы применения права
в порядке толкования законодательства, которые обязательны для всей системы соответству-
ющих судов.

• Судебная практика – многократное единообразное решение судами одной и той же
категории дел.

• Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу, обязательно для лиц, участ-
вующих в деле, но не обязательно для судей, рассматривающих аналогичные дела.
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1.3. Система гражданского права

 
Система гражданского права – это внутренне согласованное единство и классифика-

ция правовых норм, составляющих отрасль гражданского права.
Гражданское право состоит из двух частей: общей и особенной.
Общая часть включает в себя:
• раздел, в котором закрепляются основные начала гражданского права, субъекты, объ-

екты прав, понятие и виды юридических лиц, порядок их создания, реорганизации и ликвида-
ции, их права и обязанности и другое;

• раздел, в котором закрепляются право собственности и другие вещные права; регули-
руются порядок приобретения, отчуждения и защита права собственности и других вещных
прав;

• раздел, в котором закрепляются обязательственное право, общие положения об обя-
зательствах, понятие, основания, стороны возникновения обязательств, исполнение обяза-
тельств, общие положения о договоре, понятие и условия договора.

Особенная часть включает в себя:
• разделы, в которых регламентируются отдельные виды договоров, таких как: купля-

продажа, мена, дарение, поставка, аренда, хранение, безвозмездное пользование, наем жилого
помещения, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем и кредит, транспортная экс-
педиция, банковский вклад, банковский счет, страхование, поручение, комиссия, агентский
договор и др.;

• раздел, регулирующий наследственные правоотношения, включает общие положения
о наследовании, наследование по закону, наследование по завещанию, принятие наследства,
наследование отдельных видов имущества;

•  раздел, закрепляющий основные положения, касающиеся международного частного
права: право, подлежащее применению, оговорка о публичном порядке;

• раздел, регулирующий права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, интеллектуальные права, исключительное право, авторское право, смежные с
авторскими права.

Нормы гражданского права группируются в разделы, институты, субинституты.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 
 

2.1. Понятие, структура, особенности
гражданского правоотношения

 
Гражданское правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нор-

мой гражданского права.
Основные элементы гражданского правоотношения – субъекты, объекты и содержание

(права и обязанности).
К субъектам гражданского права, которые вступают в гражданско-правовые отноше-

ния, относятся физические лица, юридические лица и государство или муниципальные обра-
зования.

К объектам гражданского права относятся различные материальные блага (вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имущество) и нематериальные блага (честь, достоинство,
деловая репутация т. д.), по поводу которых возникают гражданские правоотношения.

Содержание составляют права и обязанности субъектов, то есть содержание – взаимо-
действие его участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обя-
занностями, а также совокупность этих прав и обязанностей.

Различают имущественные и личные неимущественные правоотношения.
Имущественные права защищаются, как правило, возмещением причиненных убытков.
Личные неимущественные права защищаются другими способами: опровержение

порочащих сведений, компенсация морального вреда и т. п.
В зависимости от структуры связи между субъектами гражданские правоотношения

делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютные правоотношения – правоотношения, в которых правообладателю проти-

востоит неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом.
Относительные правоотношения – правоотношения, в которых правообладателю про-

тивостоят строго определенные обязанные лица, и его права могут быть нарушены только ими.
В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя различают вещ-

ные и обязательственные правоотношения.
Вещное правоотношение реализуется действием самого правообладателя – извлечением

из вещи ее полезных свойств путем непосредственного взаимодействия с ней. Юридический
интерес правообладателя будет удовлетворен, если никто не будет препятствовать его дей-
ствиям.

Обязательственное правоотношение реализуется обязанным лицом путем предостав-
ления правообладателю определенных благ. Юридический интерес правообладателя может
быть удовлетворен посредством совершения определенным лицом активных действий в его
пользу.
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2.2. Осуществление и защита гражданских прав

 
Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им

гражданские права.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет

прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 

Пределы осуществления гражданских прав
 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ:
• не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно

с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;
• не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а

также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения этих требований суд, арбитражный суд или третейский суд может

отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
 

Защита гражданских прав
 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитраж-
ный суд или третейский суд.

Защита гражданских прав осуществляется путем:
• признания права;
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недей-

ствительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
• признания недействительным акта государственного органа или органа местного само-

управления;
• самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения); присуждения к исполнению
обязанности в натуре;

• возмещения убытков; взыскания неустойки;
• компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения;
• неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.
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2.3. Юридические факты как основания

гражданских правоотношений
 

Юридический факт – это закрепленные в нормах гражданского права основания воз-
никновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений.

В связи с тем, что юридические факты лежат в основе гражданских правоотношений
и влекут за собой их установление, изменение или прекращение, их называют основаниями
гражданских правоотношений.

Юридические факты могут быть классифицированы по различным основаниям.
По правовым последствиям:
• правообразующие юридические факты;
• правоизменяющие юридические факты;
• правопрекращающие юридические факты.
По волевому критерию:
• юридические факты-события и порождаемые ими последствия, не зависящие от воли

людей (рождение или смерть человека, истечение срока и т. д.);
• юридические факты-деяния, выражаемые в виде действия или бездействия, которые

являются обстоятельствами, наступление которых определяется сознанием и волей людей.
Наибольшее число юридических фактов в гражданском праве образуют действия, кото-

рые делятся на:
•  правомерные  действия  – соответствующие требованиям законодательства или усло-

виям договора, сделки;
• неправомерные действия – противоречащие требованиям законодательства или усло-

виям договора, сделки, или правонарушения (деликты).
Виды правомерных действий:
• юридические поступки – это поступки, влекущие юридические последствия независимо

от того, сознавал или не сознавал субъект их правовое значение (например, создание автором
изобретения);

• юридические акты – действия, непосредственно направленные на достижение юриди-
ческих результатов.

К юридическим актам относятся:
• административные акты – совершаются уполномоченным административным органом,

который при этом сам не становится участником установленного им правоотношения (напри-
мер, государственная регистрации сделки с недвижимостью);

• сделки – совершаются любыми субъектами гражданского права, которые при этом сами
становятся участниками установленного ими правоотношения (например, заключение дого-
вора купли-продажи).

Таким образом, некоторые правоотношения сами по себе способны выступать в виде
юридических фактов.

Гражданские права и обязанности возникают (ст. 8 ГК РФ):
• из договоров и иных сделок;
• из актов органов государственных и 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 результатов интеллектуальной деятельности;
• вследствие причинения вреда другому лицу;
• вследствие неосновательного обогащения;
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• вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
• вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление

гражданско-правовых последствий.
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3. ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
 
 

3.1. Правоспособность и дееспособность граждан
 

Под правоспособностью граждан понимается способность иметь гражданские права и
нести обязанности. Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми граж-
данами. Она возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти.

Ограничение правоспособности возможно только в случаях и порядке, установленных
законом. При этом лишение гражданина правоспособности в целом невозможно, однако
отдельные права, входящие в правоспособность, могут ограничиваться.

Под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их.

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме по достижении 18-летнего воз-
раста.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин,
не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени
вступления в брак.

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в слу-
чаях и в порядке, установленных законом.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание.

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособ-
ным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия роди-
телей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Такое
явление называется эмансипация.

 
Признание гражданина недееспособным

или ограниченно дееспособным
 

До 6 лет ребенок считается полностью недееспособным. От 6 до 14 лет ребенок также
считается недееспособным, однако имеет право самостоятельно совершать:

• мелкие бытовые сделки;
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующее нотариаль-

ного удостоверения либо государственной регистрации;
• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или

с согласия последнего третьим лицом, для определенной цели или для свободного распоряже-
ния.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
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опека. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть огра-
ничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. Над ним устанавливается попечительство.
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3.2. Опека и попечительство. Патронаж

 
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов несовершен-

нолетних и иных недееспособных или частично дееспособных лиц.
Опека устанавливается над недееспособными гражданами, попечительство  – над

частично дееспособными.
Опекуны или попечители являются законными представителями своих подопечных, их

представительство не требует выдачи доверенности с обозначением в ней их полномочий.
Опека устанавливается над лишенными родительского попечения малолетними (до 14

лет), а также над недееспособными гражданами.
Опекуны являются законными представителями своих подопечных и совершают от их

имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавливается над лишен-
ными родительского попечения несовершеннолетними от 14 до 18 лет, а также над граж-
данами, лишенными дееспособности. Попечители сами не совершают сделки, однако дают
согласие на совершение сделок подопечными. Такое согласие должно быть дано в письменной
форме.

Патронаж – особый вид попечительства. Суть патронажа в том, что попечительство
устанавливается над дееспособными гражданами, когда они по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Попечитель в
этом случае назначается только с согласия подопечного.

Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем на основании
договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным.

Патронаж прекращается по требованию подопечного.
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3.3. Акты гражданского состояния

 
Актами гражданского состояния  признаются юридические факты, которые в соответ-

ствии с законом подлежат регистрации в органах записи актов гражданского состояния.
В ст. 47 ГК РФ приведен перечень актов гражданского состояния:
• рождение;
• заключение брака;
• расторжение брака;
• усыновление (удочерение);
• установление отцовства;
• перемена имени;
• смерть гражданина.
Регистрация актов гражданского состояния производится путем внесения соответству-

ющих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи
гражданам свидетельств на основании этих записей. Исправление и изменение записей актов
гражданского состояния производят органы ЗАГС, если имеются достаточные основания и
отсутствует спор между заинтересованными лицами.

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа ЗАГС  в
исправлении или изменении записи спор разрешается судом. Аннулирование и восстановле-
ние записей актов гражданского состояния производится органом ЗАГС на основании реше-
ния суда.
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4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
 
 

4.1. Понятие, виды юридических лиц
 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету (ст. 48 ГК).

 
Виды юридических лиц

 
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные

права, относятся:
• хозяйственные товарищества и общества;
• производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственно-

сти или иное вещное право, относятся:
• государственные и муниципальные унитарные предприятия;
• учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют иму-

щественных прав, относятся:
• общественные и религиозные организации (объединения);
• благотворительные и иные фонды;
• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Юридическими лицами могут быть организации:
• преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли –

коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия);

• не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие получен-
ную прибыль между участниками – некоммерческие организации (потребительские коопера-
тивы, общественные или религиозные организации, благотворительные и иные фонды).

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания путем внесения
записи в единый государственный реестр юридических лиц и прекращается в момент внесе-
ния записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц. Юри-
дическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо
только учредительного договора. Юридическое лицо приобретает гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
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4.2. Реорганизация и ликвидация
юридических лиц. Банкротство

 
Реорганизация юридического лица – способ прекращения деятельности юридического

лица, который влечет возникновение новых организаций или изменение организационно-пра-
вовой формы юридического лица.

Виды реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц (исключение – реорганизации в форме присоединения).

Ликвидация юридического лица  – прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной.
Добровольная ликвидация проводится по решению учредителей (участников) или органа

юридического лица. Принудительная ликвидация  осуществляется по решению суда.
Учредители юридического лица обязаны незамедлительно письменно сообщить о его

ликвидации в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе лик-
видации. Учредители юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического
лица, назначают ликвидационную комиссию.

Действия ликвидационной комиссии:
1) публикует в органах печати сообщение о ликвидации, о порядке и сроке заявления

претензий кредиторами (не менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о
ликвидации;

2) после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс;

3) при недостаточности денежных средств осуществляет продажу имущества юридиче-
ского лица с публичных торгов;

4) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс.
Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, кото-

рый вносит соответствующую запись в государственный реестр юридических лиц. С  этого
момента согласно п.8 ст. 63 деятельность юридического лица считается прекращенной.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица  – признанная арбитражным
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.09.2002 г. № 127-ФЗ).
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Конец ознакомительного фрагмента.
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