
Гражданские правоотношения

Основные понятия



Понятие гражданского 
правоотношения
� Гражданское правоотношение – юридическая 

связь равных, имущественно и организационно 
обособленных субъектов имущественных и личных 
неимущественных отношений, выражающаяся в 
наличии у них субъективных прав и обязанностей, 
обеспеченных возможностью применения к их 
нарушителям государственно-принудительных мер 
имущественного характера 



Состав правоотношения
� Субъекты - совокупность лиц, 

участвующих в данном правоотношении. В 
правоотношении во всех случаях 
участвуют не менее двух субъектов – 
управомоченный и обязанный. Объектом 
правоотношения является то, по поводу 
чего возникает и осуществляется 
деятельность его субъектов. Содержание 
правоотношения составляют субъективные 
права и обязанности его субъектов. 
Структура содержания правоотношения – 
способ взаимосвязи субъективных прав и 
обязанностей, составляющих содержание 
правоотношения. 



Субъекты гражданских 
правоотношений
� – физические лица (граждане страны, 

иностранные граждане, лица без 
гражданства); 

� - юридические лица (российские, 
иностранные), 

� - республиканские и административно-
территориальные образования, 
обладающие гражданской 
правосубъектностью. 



Понятие юридического лица
� Юридическим лицом (ст.44 ГК)  признается 

организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, несет 
самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету.



Признаки юридического лица
� организационное единство 

� имущественная обособленность

� Самостоятельная имущественная 
ответственность. 

� возможность самостоятельно приобретать 
гражданские права, нести обязанности и быть 
истцом или ответчиком в суде. 



Физические лица как субъект 
гражданских правоотношений
� Правоспособность – способность субъекта иметь 

гражданские права и обязанности. 
� Дееспособность – способность субъекта своими 

действиями приобретать для себя права и 
создавать для себя обязанности. Дееспособность 
также включает в себя способность субъекта своими 
действиями осуществлять права и исполнять 
обязанности. К тому же дееспособность охватывает 
и деликтоспособность субъекта – способность 
самостоятельно нести ответственность за 
совершенные гражданские правонарушения.



Участие Российской Федерации; субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в гражданско-
правовых отношениях

Участвуют в гражданских правоотношениях наравне с другими субъектами 
гражданского права.

Не используют свои публично-властные полномочия:
•  к отношениям с их участием применяются нормы, относящиеся к 

юридическим лицам, если иное не вытекает из закона или особенностей 
данных субъектов;

•  от имени данных субъектов права и обязанности приобретают их органы 
либо специально уполномоченные на то граждане и юридические лица;

•  указанные субъекты участвуют в специфичных гражданско-правовых 
отношениях;

•  по своим обязательствам они отвечают всем своим имуществом, кроме 
имущества, закрепленного за унитарными предприятиями или изъятого из 
оборота;

• указанные субъекты несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенных предприятий, финансируемых ими учреждений и 
в иных случаях, предусмотренных законом;

•  по общему правилу указанные субъекты не несут ответственности по 
обязательствам друг друга; они несут ответственность за незаконные 
действия их органов и должностных лиц.



Основания для возникновения 
гражданских правоотношений
� договоры и иные сделки;
� акты государственных органов и органов местного 

самоуправления (например, ордер на жилое 
помещение);

� судебные решения;
� основанные на законе способы приобретения 

имущества;
�  иные действия граждан и юридических лиц 



Договор как основание 
возникновения гражданского 
правоотношения
� договор представляет собой соглашение 

двух и большего числа лиц об 
осуществлении определенных действий и 
установлении регулирующих такие 
действия взаимных прав и обязанностей, 
исполнение которых обеспечивается 
мерами государственно-организованного 
принуждения. 



Содержание договора
Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, 

составляют содержание договора. По своему 
юридическому значению все условия делятся на 
существенные, обычные и случайные.

� Существенными признаются условия, которые 
необходимы и достаточны для заключения 
договора. Для того чтобы договор считался 
заключенным, необходимо согласовать все его 
существенные условия. Договор не будет заключен 
до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно 
из его существенных условий. 



Существенные условия 
договора
� Условие о предмете договора
� Те условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные 
� Те условия, которые необходимы для 

договоров данного вида 
� Все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение 



Обычные условия договора
� обычные условия не нуждаются в согласовании 

сторон. Обычные условия предусмотрены в 
соответствующих нормативных актах и 
автоматически вступают в действие в момент 
заключения договора 

� если стороны не желают заключить договор на 
обычных условиях, они могут включить в 
содержание договора  пункты, отменяющие или 
изменяющие обычные условия, если последние 
определены диспозитивной нормой. 



Случайные условия договора
� Случайными называются такие условия, которые 

изменяют либо дополняют обычные условия. Они 
включаются в текст договора по усмотрению сторон. 
Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных 
условий, не влияет на действительность договора. 
Однако в отличие от обычных они приобретают 
юридическую силу лишь в случае включения их в 
текст договора. 



Форма договора
� Для заключения договора необходимо согласовать 

все его существенные условия в требуемой в 
подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК). 
Поскольку договор является одним из видов сделок, 
к его форме применяются общие правила о форме 
сделок. В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК договор 
может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок, если 
законом для договоров данного вида не 
установлена определенная форма. 



Виды договоров
� Основной договор непосредственно 

порождает права и обязанности сторон, 
связанные с перемещением материальных 
благ, передачей имущества, выполнением 
работ, указанием услуг и т.п. 
Предварительный договор – это соглашение 
сторон о заключении основного договора в 
будущем. 



Виды договоров
� Договоры в пользу их участников и договоры в 

пользу третьих лиц. Указанные договоры 
различаются в зависимости от того, кто может 
требовать исполнения договора. Как правило, 
договоры заключаются в пользу их участников, и 
право требовать исполнения таких договоров 
принадлежит только их участникам. Вместе с тем 
встречаются и договоры в пользу лиц, которые не 
принимали участия в их заключении, т. е. договоры 
в пользу третьих лиц.



Виды договоров
� Односторонние и взаимные договоры. В 

зависимости от характера распределения прав и 
обязанностей между участниками все договоры 
делятся на взаимные и односторонние. 
Односторонний договор порож дает у одной 
стороны только права, а у другой — только 
обязанности. Во взаимных договорах каждая из 
сторон приобретает права и одновре менно несет 
обязанности по отношению к другой стороне. 



Виды договоров
� Возмездные и безвозмездные договоры. Указанные 

договоры различаются в зависимости от 
опосредуемого договором характера перемещения 
материальных благ. Возмездным признается 
договор, по которому имущественное 
предоставление одной стороны обусловливает 
встречное имущественное предоставление от 
другой стороны. В безвозмездном договоре 
имущественное предоставление производится 
только одной стороной без получения встречного 
имущественного предоставления от другой стороны. 



Виды договоров
� Свободные и обязательные договоры. По 

основаниям заключения все договоры делятся на 
свободные и обязательные. Свободные — это такие 
договоры, заключение которых всецело зависит от 
усмотрения сторон. Заключение же обязательных 
договоров, как это следует из самого их названия, 
является обязательным для одной или обеих 
сторон. 



Виды договоров
� Взаимосогласованные договоры и договоры 

присоединения. Указанные договоры различаются в 
зависимости от способа их заключения. При 
заключении взаимосогласованных договоров их 
условия устанавливаются всеми сторонами, 
участвующими в договоре. При заключении же 
договоров присоединения их условия устанавливаются 
только одной из сторон. Другая сторона лишена 
возможности дополнять или изменять их и может 
заключить такой договор только согласившись с этими 
условиями (присоединившись к этим условиям). 



Заключение договора
� Для того, чтобы стороны могли достигнуть соглашения и 

тем самым заключить договор, необходимо, по крайней 
мере, чтобы одна из них сделала предложение о 
заключении договора, а другая – приняла это 
предложение. Поэтому заключение договора проходит 
две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая 
– акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая 
предложение заключить договор, именуется оферентом, 
а сторона, принимающая предложение, - акцептантом. 
Договор считается заключенным, когда оферент получил 
акцепт от акцептанта.



Сроки действия договора
� Большое значение имеет также вопрос о начале и 

окончании действия договора. В соответствии со ст. 
425 ГК договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его 
заключения. Вместе с тем стороны вправе 
установить, что условия заключаемого ими договора 
применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора. Это могут быть фактические 
отношения, сложившиеся между сторонами. 



Прекращение действия 
договора
� По общему правилу, истечение срока договора 

только тогда прекращает его действие, когда 
стороны надлежащим образом исполнили все 
лежащие на них обязанности. Если же не исполнена 
надлежащим образом хотя бы одна обязанность, 
вытекающая из договора, то последний не 
прекращает его действие и по истечении срока, на 
который был заключен договор. 



Изменение и расторжение 
договора
� Изменение или расторжение договора возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 
� Исключения из этого правила могут быть 

установлены законом или договором. 
� В случае одностороннего отказа от исполнения 

договора полностью или частично, когда такой отказ 
допускается договором или соглашением сторон, 
договор считается расторгнутым или измененным. 



Спасибо за внимание! 


