
Тема 2. Общая характеристика 
гражданского, семейного, 

трудового законодательства.



1. Понятие, источники и система гражданского 
права



Гражданское право – это отрасль права, 
регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на:
–равенстве участников (означает отсутствие 

подчинения одного субъекта другому);
–автономии воли (возможность самостоятельно 

выбирать линию поведения без постороннего 
вмешательства);

–имущественной самостоятельности (обладание 
материальными благами и свободное 

распоряжение ими).



Предмет гражданского права составляют:
1) имущественные отношения (объектом являются 
материальные предметы (дом, машина и т. д.) или 
имущественные права (например, право аренды);
2) личные неимущественные отношения, которые 
также делятся на две части: отношения, связанные 
с имущественными правами(например, авторское 

право) и не связанные с имущественными правами
(право на доброе имя, деловую репутацию, личную 

и семейную тайну и т. д.).



Субъекты гражданского права
1)физические лица – должны обладать правом и 

дееспособностью; полная дееспособность с 18 лет 
(с 16 лет – в случае вступления в брак или решения 

суда об эмансипации, если человек занимается 
предпринимательской деятельностью или работает 

по трудовому договору).
Разновидность физического лица – 

индивидуальный предприниматель – гражданин, 
осуществляющий деятельность, направленную на 

получение прибыли без образования юридического 
лица на началах предпринимательского риска;



Субъекты гражданского права

2)юридические лица – это организации 
(предприятия, учреждения), имеющие в 
собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении) обособленное 

имущество, отвечающие по своим обязательствам 
этим имуществом; они могут от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Признаки юридического лица:
1)организационная оформленность (наличие 

органов управления, структурных подразделений);
2)наличие обособленного имущества (происходит 
при наделении юридического лица либо правом 

собственности, либо правом хозяйственного 
ведения (нельзя распоряжаться недвижимым 
имуществом без согласия собственника) или 

оперативного управления;
3)право совершать сделки от своего имени.



Виды юридических лиц.

Обычно классификацию юридических лиц 
проводят по двум основаниям: 

1) в зависимости от цели деятельности:
а) коммерческие (главная цель – получение 

прибыли); 
б)некоммерческие (потребительские кооперативы, 
религиозные и общественные организации, фонды, 

учреждения); 



2) в зависимости от организационно-правовых 
форм (для коммерческих организаций):

а) полное товарищество – юридическое лицо, 
участники которого несут ответственность по его 

обязательствам всем своим имуществом;



б) коммандитное товарищество (или 
товарищество «на вере»), состоит из 2 частей: 
«полных» товарищей и «вкладчиков», которые 

вносят в складочный капитал определенную долю 
и отвечают по обязательствам товарищества перед 

кредиторами только в размере своего вклада, в 
делах управления товариществом не участвуют;

в) общество с ограниченной ответственностью– 
участники общества несут риск убытков в 

пределах размеров внесенных ими вкладов; если 
убытки уменьшают уставный капитал ниже 

установленного размера, то общество подлежит 
ликвидации;



г) общество с дополнительной 
ответственностью – в случае недостаточности 

величины уставного капитала для удовлетворения 
требований кредиторов, участники дополнительно 
несут ответственность своим имуществом, которая 

кратна их доле в уставном капитале;
д) акционерное общество – уставный капитал 

разделен на определенное число акций, акционеры 
не отвечают по обязательствам и несут риск 

убытков только в размере стоимости их акций; 
могут быть открытыми и закрытыми;



е) производственные кооперативы – прибыль 
распределяется в основном в зависимости от личного 

трудового участия, а не размера паевого взноса, 
ответственность – субсидиарная (дополнительная), 

почти так же, как в обществах с дополнительной 
ответственностью; установлено минимальное 
количество участников – не меньше 5 человек;

ж) унитарные предприятия на основе 
государственной или муниципальной собственности 

действуют либо на праве хозяйственного ведения 
(самостоятельно распоряжаются только движимым 

имуществом), либо на праве оперативного управления 
(могут распоряжаться движимым и недвижимым 

имуществом только с согласия собственника).



Главными правовыми институтами гражданского 
права являются институт собственности и 

институт договора.



Понятие права собственности:

а) в объективном смысле – это совокупность норм, 
регулирующих общественные отношения, 

сущность которых – принадлежность 
материальных благ участникам гражданских 

правоотношений;
б) в субъективном смысле – возможность лица 

владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом по своему 

усмотрению.



Право собственности состоит из трех правомочий:
–владение – это фактическое обладание вещью, 
возможность непосредственного воздействия на 

нее;
–пользование – извлечение полезных свойств 

вещи;
–распоряжение – это правомочие по определению 
юридической судьбы вещи (например, ее продажи).



Понятие договора.
Договор – это соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей (например, 

договор купли-продажи, договор строительного 
подряда).

Предмет договора – объекты гражданских прав, 
относительно которых достигнуто соглашение.



Стороны договора: 
- должник – лицо, которое обязано совершить в 

пользу другого лица определенные действия или 
воздержаться от них; 

- кредитор – лицо, управомоченное требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

Часто обе стороны одновременно являются 
и должником, и кредитором (например, по 

договору купли-продажи продавец обязан передать 
товар и имеет право требовать оплаты товара, а 
покупатель обязан оплатить товар, имея право 

требовать его передачи).



2. Понятие семейного права и брачно-семейных 
отношений



Семейное право – это специальная отрасль права, 
регулирующая особую сферу общественных 
отношений – брачно-семейные отношения.

Брачно-семейные отношения – это личные и 
имущественные отношения между членами семьи 

и другими лицами, урегулированные нормами 
права (Семейным кодексом, Гражданским 

кодексом и т. д.).



Виды брачно-семейных отношений: 
а) по содержанию:

1) имущественные (например, уплата алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка);

2) неимущественные (например, право супруга 
выбрать фамилию др. супруга или оставить 

прежнюю);

б) по субъектам:
1) внутрисемейные (возникают между членами 

одной семьи);
2) с участием третьих лиц (например, опека или 

попечительство).



Одним из основных институтов семейного права 
является институт брака. Порядок заключения и 

прекращения брака регулируется Семейным 
кодексом.

Брак – это надлежаще оформленный свободный и 
добровольный союз мужчины и женщины с целью 

создания семьи.



Условия вступления в брак:
1) взаимное согласие лиц, вступающих в брак;

2) достижение брачного возраста (общие правила – 
с 18 лет, возможны исключения в зависимости от 

местных условий и традиций);
3) отсутствие брачных отношений у будущих 

супругов;
4) отсутствие кровного родства и родственно-

семейных связей у будущих супругов;
5) дееспособность лиц, вступающих в брак.



Порядок заключения брака – заключается в 
органах записи актов гражданского состояния 

(загсы, исполнительные органы местного 
самоуправления, консульские учреждения за 

границей).

Тот факт, что по российскому законодательству 
брак признается только добровольным и 

свободным, означает, что любое принуждение к 
вступлению в брак приведет к признанию его 

недействительным.



Поскольку законодательство признает только 
светский брак, заключенный в органах ЗАГСа, 

состояние граждан в фактических брачных 
отношениях или заключение ими брака по 

религиозным обрядам является личным делом 
каждого гражданина, но не влечет никаких 

правовых (юридических) последствий. 
В таком случае, например, имущество, нажитое 
при совместном проживании, не является общей 

собственностью, не происходит наследования ит. д.



Права и обязанности супругов подразделяются 
на:

а) личные права и обязанности: право избрать 
фамилию, право на совместное решение вопросов 
жизни семьи, право дачи согласия на усыновление 

ребенка другим супругом и соответствующая 
обязанность у другого супруга получить такое 
согласие; право на расторжение брака и т. д.;



б) имущественные права и обязанности:
1.Отношения собственности: по общему правилу все 
нажитое во время брака является общей совместной 

собственностью, супруги сообща владеют и 
пользуются этим имуществом, распоряжение им 

осуществляют по взаимному согласию (хотя может 
быть установлен и иной правовой режим по брачному 
контракту). Помимо этого, каждый супруг может иметь 

личное имущество (принадлежащее супругу до 
вступления в брак, полученное в виде подарка или в 

порядке наследования; вещи индивидуального 
пользования, кроме драгоценностей и предметов 

роскоши), которым распоряжаются по своему 
усмотрению.

2.Алиментные отношения (отношения по взаимному 
содержанию супругов).



Порядок прекращения брака и раздела 
имущества супругов:

а) расторжение брака в упрощенном порядке в 
органах загса. 

Основание: смерть одного из супругов, объявление 
его умершим или безвестно отсутствующим в 

судебном порядке, душевная болезнь или 
слабоумие, осуждение к лишению свободы на срок 
не менее трех лет – по одностороннему заявлению 
супруга; при взаимном согласии супругов, если нет 

несовершеннолетних детей и имущественных 
споров;



б) расторжение брака судом – при наличии споров 
о детях, разделе имущества и т. д. 

При этом, если на разводе настаивает только один 
из супругов, то суд вправе расторгнуть брак, лишь 

выяснив, что дальнейшая семейная жизнь 
невозможна.



Раздел имущества – производится только по 
отношению к тому имуществу, которое нажито в 

браке, по общему правилу доли супругов 
признаются равными, их изменение происходит 

только с учетом материального положения, 
нетрудоспособности, наличия иждивенцев и т. д.



Права и обязанности родителей и детей
Личные права и обязанности родителей: выбор 
имени ребенка, осуществление воспитания и 

обучения ребенка, осуществление защиты прав и 
интересов детей, обязанность не допускать грубого 

и жестокого обращения с детьми; право на 
усыновление.



Личные права и обязанности ребенка: право на имя 
и фамилию, право на защиту своих интересов от 

злоупотребления со стороны родителей (в том 
числе судебную), право выражать свое мнение 

(обязателен его учет родителями с 10 лет).

Так как ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет, то 
личные права и обязанности родителей и детей 

прекращаются по достижении детьми этого 
возраста.



Имущественные права и обязанности родителей – 
обязанность содержать несовершеннолетних и 
нетрудоспособных детей (в случае развода – 
выплата алиментов одним из родителей на 

содержание ребенка), право требовать 
материального обеспечения от своих детей в 

случае потери трудоспособности и т. д.



Имущественные права и обязанности детей – 
право на содержание со стороны родителей, право 

на долю в общей собственности родителей; 
обязанность материально содержать престарелых 
или материально нуждающихся родителей, право 

на опеку и попечительство в случае лишения 
родителей родительских прав, смерти родителей и 

т. д.



Опека и попечительство – правовые формы защиты 
личных и имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершеннолетних 
лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права и 
выполнять обязанности (осуществляются органами 

местного самоуправления).




