


Общие положения гражданского 
законодательства.

● Понятие
● Предмет
● Источники
● Субъекты



Понятие гражданского права:

● Гражданское право – это отрасль 
частного права, которая регулирует 
имущественные и связанные с ними 
личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии 
воли и имущественной 
самостоятельности их участников (п. 1 
ст. 2 ГК РФ). Никакие иные 
имущественные отношения не могут 
быть предметом гражданского права. 
Это означает, в частности, что к 
имущественным отношениям, 
основанным на административном или 
ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, нормы 
гражданского права не применяются (п. 
3 ст. 2 ГК РФ).

Поскольку данная отрасль основывается 
на признании юридического равенства 
участников регулируемых ею 
отношений, свободы договора, 
недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные 
дела и других частноправовых 
принципах (п. 1 ст. 1 ГК РФ), в 
гражданском праве преобладают не 
императивные, а диспозитивные 
нормы, предоставляющие субъектам 
правоотношений возможность 
самостоятельно выбирать тот или иной 
вариант поведения.



Предметом гражданского права являются имущественные 
отношения, а также связанные с имущественными личные 

неимущественные отношения.

В предмет гражданского права входят:
● имущественные отношения;
● личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными;
● личные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными.
Имущественные отношения включают в 

себя:
● вещные;
● обязательственные.



● Личные неимущественные права, 
связанные с имущественными — это 
отношения, которые возникают по поводу 
использования объектов интеллектуальной 
собственности. Указанные объекты носят 
нематериальный характер и в результате их 
создания у автора возникают прежде всего 
неимущественные права на использования 
объекта определенным способом, право 
получения вознаграждения.

● Личные неимущественные отношения, 
не связанные с имущественными — это 
отношения, которые возникают по поводу 
нематериальных благ — неотчуждаемых 
прав и свобод человека (жизнь, здоровье, 
честь, достоинство). Такие объекты не могут 
быть предметом сделок, не могут 
передаваться от одного лица другому.



Источник гражданского права – это официально признанная 
форма выражения и закрепления норм гражданского права.

Все источники гражданского права можно 
условно разделить на две большие 
группы:

● нормативно-правовые акты (кодексы, законы 
РФ, указы и так далее);

● обычаи (не закрепленные в письменной 
форме, но принятые обществом)

В системе источников гражданского права 
в России основными ее элементами 
являются:

● Конституция Российской Федерации;
● нормы международного права;
● Гражданский Кодекс Российской Федерации;
● указы Президента Российской Федерации;
● постановления Правительства.



  Субъекты гражданского права — это носители (обладатели) 
гражданских прав и обязанностей. Субъектом гражданского права может 
быть только лицо, которое имеет определенный статус — является 
правоспособным и дееспособным.

    Субъектами гражданского права могут 
быть:

● граждане (физические лица);
● юридические лица;
● государство — Российская Федерация и ее 

субъекты, а также городские и сельские 
поселения и другие муниципальные 
образования.



Гражданские правоотношения.



Гражданское право регулирует имущественные и личные 
неимущественные гражданские правоотношения. 

Признаками гражданских правоотношений 
являются:

● равенство сторон – отсутствие между 
участниками гражданских правоотношений 
властного подчинения (если такое 
подчинение существует, то отношения не 
подпадают в сферу гражданского права, а 
регулируются нормами налогового, 
трудового, административного права!);

● автономия воли сторон – каждая сторона 
действует по своей доброй воле, своему 
желанию;

● имущественная самостоятельность – 
стороны располагают собственным 
имуществом, распоряжаются им по своему 
усмотрению и несут имущественную 
ответственность.

● В структуру гражданского 
правоотношения входят:

● субъекты, 
● объекты,
● содержание.



Субъекты гражданских правоотношений. 

Субъектами гражданских правоотношений 
являются физические и юридические лица, 
должностные лица и органы 
государственной и муниципальной власти. 

● К физическим лицам относятся граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства (апатриды). 

● Юридические лица – это организации, 
предприятия, учреждения, 
зарегистрированные в налоговых органах 
РФ. 

● Юридические лица подразделяются на 
коммерческие и некоммерческие. Они 
отличаются целью своей деятельностью.

Коммерческие юридические лица нацелены на 
извлечение прибыли. Организационно – 
правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 
Некоммерческие юридические лица не 
направлены на извлечение прибыли, они 
создаются для достижения общественно 
полезных целей и оказания гражданам 
благотворительной, правовой, социальной и 
культурной помощи. 

К некоммерческим юридическим лицам 
относятся благотворительные фонды, 
религиозные организации и другие 
институты гражданского общества.  



Объекты гражданских правоотношений – 
это материальные и нематериальные блага, 
по поводу которых возникают 
правоотношения. 

К материальным объектам гражданских 
правоотношений относятся вещи, работы и 
услуги. Вещь – это статический предмет, 
удовлетворяющий какую - либо 
человеческую потребность и имеющий 
стоимость. 

К нематериальным объектам гражданских 
правоотношений относятся: 

● результаты интеллектуальной собственности 
и право авторства, которые по своей 
природе являются неимущественными 
благами, но тесно связаны с 
имущественными отношениями, потому что 
могут переходить от одних лиц к другим на 
возмездной основе;

● информация – сведения, имеющие ценность 
для лиц, которым они не известны;

● нематериальные блага, принадлежащие 
человеку с рождения (жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная 
и семейная тайна и др.).

Содержанием гражданско-правовых 
отношений являются права и обязанности 
сторон. 



Гражданско-правовые сделки.



Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей.

Можно выделить следующие характерные 
признаки сделки:

- во-первых, сделка – это правомерное 
действие (совершенное в соответствии с 
требованиями закона);

- во-вторых, действие, составляющее сделку, 
имеет определенную правовую 
направленность;

- в-третьих, сделка – это волевое действие. 
Воля – желание совершить сделку – 
формируется под влиянием различных 
экономических, культурных, др. мотивов, 
потребностей. 

Следовательно, сделке присущи все 
признаки волевого акта:

-цель (юридическое значение имеет только 
правовая цель);

-мотив – причины, которые побудили лицо 
совершить сделку. Обычно мотив 
юридического значения не имеет, но может 
быть включен в содержание сделки (как 
условие);

-действие. Поскольку сделка – волевое 
действие, закон предъявляет ряд 
требований к сделке и ее участникам 
(например, дееспособность участников 
сделки).



Виды и формы сделок.
В зависимости от количества лиц, 

волеизъявления которых необходимо и 
достаточно для совершения сделки, 
различаются двух- многосторнние сделки и 
односторонние сделки.

Односторонние — это сделки, для совершения 
которых достаточно выражения воли одной 
стороны. 

Двусторонние и многосторонние сделки — это 
сделки, для совершения которых требуется 
согласование воли двух и более лиц.

По моменту возникновения правоотношений 
сделки бывают:

●  Консенсуальные — это сделки, права и 
обязанности сторон по которым возникают с 
момента достижения соглашения;

● Реальные — сделки, права и обязанности 
сторон по которым возникают с момента 
передачи вещи - заем, хранение.

По наличию основания сделки бывают:
● Каузальные — сделки, действительность 

которых зависит от их основания;
● Абстрактные — сделки, юридически 

безразличные к своему основанию, например, в 
случаях, предусмотренных законом – это 
выдача векселя, банковская гарантия.



По срокам начала и прекращения действий 
сделки бывают:

● Бессрочные — сделки, в которых эти сроки 
не определены.

● Срочные — сделки, в которых определен 
один или оба этих срока: отлагательный  — 
срок вступления сделки в силу; 
отменительный — срок прекращения сделки.

Условные — сделки, совершение которых 
зависит от наступления определенного 
вероятного события, т. е. от выполнения 
условия сделки: отлагательного — для 
возникновения сделки; отменительного — 
для прекращения сделки.

Заинтересованная сторона условной сделки 
вправе влиять на наступление условия, но 
только правомерными добросовестными 
действиями. В противном случае при 
наступлении условия оно считается не 
наступившим, а при его не наступлении — 
наступившим.

Доверительные - фидуциарные — это 
сделки, имеющие доверительный характер - 
поручение, комиссия, доверительное 
управление. В фидуциарных сделках 
изменение характера взаимоотношений 
сторон, утрата их доверительного характера 
могут привести к прекращению отношений в 
одностороннем порядке.

По форме закрепления сделки бывают:
● устные;
● письменные.



Представительство и доверенность в гражданском праве.



Представительство - совершение одним 
лицом (представителем) в пределах 
имеющихся у него полномочий сделок и 
иных юридических действий от имени и в 
интересах другого лица (представляемого).

Иначе, представительство – это такое 
гражданское правоотношение, в силу 
которого правомерные в пределах данных 
полномочий юридические действия одного 
лица (представителя) от имени другого лица 
(представляемого) влекут за собой 
возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей непосредственно для 
представляемого.

По юридической природе отношения 
представительства являются 
организационными в отличие от 
преобладающих в  гражданском праве 
имущественных правоотношений, что не 
исключает оплату услуг представителя.



Субъекты представительства
В отношениях представительства принято 

различать трех субъектов:
● представляемого (доверителя);
● представителя;
● третье лицо, с которым у представляемого 

возникает правовая связь благодаря 
действиям представителя.



Основания возникновения 
представительства и его виды.

Возникновение у представителя необходимого 
полномочия закон связывает прежде всего с 
волеизъявлением представляемого, а также 
с другими юридическими фактами, 
специально указанными в законе.

Согласно закона полномочия представителя 
могут основываться на:

● доверенности,
● указании закона либо
● административном акте уполномоченного 

органа.
Виды представительства
Представительство делится на:
● добровольное (на основании 

доверенности); 
● обязательное:
на основании закона
на основании административного акта.



Доверенность.
Доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое од ним лицом 
другому лицу для представительства перед 
третьими лица ми.

● Таким образом, доверенность - документ, 
фиксирующий полномочия представителя на 
совершение сделки. Она адресуется третьим 
лицам и служит для удостоверения 
полномочий представителя перед ними. 
Иначе говоря, благодаря доверенности 
полномочие представителя на совершение 
той или иной сделки становится очевидным 
для соот ветствующего третьего лица.

● По общему правилу доверенность может 
выдаваться только дееспо собными 
гражданами. Доверенности от имени 
малолетних и от имени недееспособных 
граждан выдают их законные представители.



Виды доверенности
По содержанию и объему 
полномочий, которыми 
наделяется пред ставитель, 
различаются три вида 
доверенности:

● генеральные (общие) 
доверенности выдаются 
представителю для со 
вершения разнообразных 
сделок в течение 
определенного периода 
времени (пример такой 
доверенности - доверенность, 
выдаваемая руководителю 
филиала юридического лица); 

● специальные доверенности 
выдаются на совершение 
ряда однородных сделок (к 
ним можно отнести 
доверенности для 
представительства в суде, на 
получение товарно-
материальных ценностей и т.
п.); 

● разовые доверенности 
выдаются для совершения 
строго определенной сделки.

Форма доверенности
● Доверенность может суще 

ствовать только в письменной 
форме. Для совершения 
сделок, тре бующих 
нотариальной формы, 
доверенность должна быть 
нотариаль но удостоверена, 
за исключением случаев, 
предусмотренных законом.


