
Основные положения гражданского 
права 

(общая часть).
1. Понятие, предмет, система, источники 

гражданского права.

2. Гражданские правоотношения: состав, виды. 
Способы возникновения, изменения, прекращения 
гражданских правоотношений.

3. Понятие, виды, формы сделок. Условия 
действительности сделок.

4. Понятие и содержание права собственности. 
Возникновение и прекращение права собственности. 

5. Понятие и стороны в обязательстве. 
Возникновение и прекращение обязательств. 
Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Ответственность за неисполнение обязательства.



Вопрос 1. Понятие, предмет, система, 
источники гражданского права.

Гражданское право – это отрасль права, 
представляющая собой совокупность правовых 
норм, регулирующих имущественные, а также 
связанные и некоторые не связанные с ними 
личные неимущественные отношения, 
основанные на независимости, имущественной 
самостоятельности и юридическом равенстве 
сторон в целях создания наиболее благоприятных 
условий для удовлетворения частных 
потребностей и интересов.





Система гражданского права - это 
структура гражданского права, состав его 

отдельных институтов и норм в их 
определенной последовательности.





Источники гражданского права
1. Международные договоры, в которых 

участвует РФ. 
2. Конституция РФ.
3. Гражданское законодательство  

(Гражданский кодекс РФ и принятые в 
соответствии с ним иные ФЗ).

4. Акты, содержащие нормы гражданского 
права (Акты Федеральных Министерств, 
Ведомств, содержащие в себе уточнения 
отдельных положений правового 
регулирования).

5. Обычай делового оборота – сложившееся в 
силу неоднократного применения в 
предпринимательской деятельности правило 
поведения. 





Вопрос 2. Гражданские правоотношения: 
состав, виды. Возникновение, изменение, 

прекращение гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение — это 
устойчивая правовая связь между участниками 
общественного отношения по поводу 
материальных и нематериальных благ, 
урегулированная нормой права.



Состав гражданского правоотношения: 
субъект, объект и содержание.

1. Субъект - участники гражданских правоотношений. Ими 
могут быть граждане, юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.

Правосубъектность - социально-правовая возможность 
субъекта быть участником гражданских правоотношений. 
*Правоспособность - способность иметь гражданские 
права и нести обязанности.
*Дееспособность -  способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их.



Виды дееспособности физических лиц

-Полная дееспособность. Выражается в 
способности в полном объеме самостоятельно 
осуществлять субъективные права и выполнять 
юридические обязанности. Наступает с 18 лет.

- Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 
18 лет. Выражается в способности заключать 
мелкие бытовые сделки, работать по трудовому 
контракту и самостоятельно распоряжаться всей 
заработанной суммой.

- Дееспособность малолетних от 6 до 14 лет. 
Выражается в способности заключать мелкие 
бытовые сделки.



2. Объект - то, по поводу чего возникает и осуществляется 
деятельность его субъектов.

Объекты гражданских правоотношений
- вещи и иное имущество, в том числе 
имущественные права;
- работы и услуги;
- результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них;
- информация;
- нематериальные блага.



3. Содержание - составляют субъективные права и 
обязанности его участников.

Субъективное гражданское право - есть мера 
дозволенного поведения субъекта гражданского 
правоотношения.

Субъективная обязанность - мера должного 
поведения участника гражданского правоотношения.



Основания возникновения, 
изменения и прекращения 

правоотношения называются 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ. 



Юридически
е акты

Юридически
е поступки

Административн
ые акты

Сделки



• СОБЫТИЯ. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо 
от воли человека. Например, стихийное бедствие, рождение и смерть человека, 
истечение определенного промежутка времени и т.д.
- Абсолютные – возникают и развиваются независимо от воли людей.
- Относительные возникают по воле субъектов, но развиваются помимо их 

воли.
• ДЕЙСТВИЯ - совершаются по воле человека. Например, заключение 

договора, исполнение обязательства, создание произведения, принятие 
наследства и т.д. 

- Юридические поступки —порождают гражданско-правовые последствия 
независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего 
юридический поступок. 

- Юридические акты —порождают соответствующие юридические последствия 
лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти 
последствия. 
*Административные акты -  всегда совершаются с намерением вызвать 

соответствующие административно-правовые последствия.
* Сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые 

последствия.  



Вопрос 3. Понятие, виды, формы 
сделок. Условия действительности 

сделок.

Сделки (ст. 153 ГК РФ) – волевые действия 
граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 



Виды сделок



Формы сделок

Нотариальна
я

Государственна
я регистрация



1. Устная форма 

Сделка, для которой законом или 
соглашением сторон не установлена 

письменная (простая либо нотариальная) 
форма, может быть совершена устно (п. 1 

ст. 159 ГК).



2.  Письменная форма сделки.

1) Простая письменная форма. 
- Должны совершаться в простой письменной форме сделки, за 

исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:
а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не 

менее чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда.
Исключение для сделок, которые могут совершаться устно 

независимо от субъектного состава и суммы сделки (ст. 159 ГК).
- Прямое предписание закона о необходимости простой 

письменной формы для той или иной сделки независимо от ее 
субъектного состава и суммы сделки
Сделка, совершенная в письменной форме, может считаться 

надлежаще оформленной, если в документе (документах) 
присутствуют обязательные реквизиты – подпись лица или лиц, 
совершивших сделку.



2) Квалификационная письменная форма сделки.
- Нотариальная форма сделки. Имеет место в случаях, 

предусмотренных законом либо соглашением сторон  (Например, 
договор залога недвижимости (п. 2 ст. 339 ГК); договора ренты (ст. 584 
ГК)). Несоблюдение данной формы влечет её недействительность.

- Государственная регистрация сделок и прав.  Если  законом 
устанавливается обязательная государственная регистрация сделок, 
гражданско-правовые последствия, основанные на таких сделках, 
возникают в полном объеме только после факта их государственной 
регистрации.
Правовые последствия: в случаях, установленных законом, 

несоблюдение требования закона о государственной регистрации 
сделки влечет ее недействительность или   считается, что сделка не 
заключена.
Действующим законодательством предусмотрена 

государственная регистрация:
а) сделок с недвижимым имуществом;
б) сделок с отдельными видами движимого имущества (купля-

продажа музейных предметов);
в) сделок с исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности (изобретения, товарные знаки 
подлежат государственной регистрации).



Условия действительности сделок
а) Соответствие сделки требования закона. 

б) Способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к 
участию в сделке. Совершать сделку могут только дееспособные граждане. 
Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут 
совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, 
обладающие специальной правоспособностью, могут совершать сделки, не 
запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным 
законом целей их деятельности. Способность лица к участию в сделке также 
означает наличие у лица права распоряжения имуществом, являющимся 
предметом сделки.

в) Соответствие воли на совершение сделки его волеизъявлению.  
Любое воздействие 3-х лиц приводит к деформации воли (насилие, обман, 
угроза), порождает недействительность сделки, такие сделки именуются 
сделками с пороками воли. 

г) Соблюдение формы сделки. Несоблюдение формы сделки влечет ее 
недействительность.

Отсутствие какого-либо условия порождает недействительность сделки.

Сделка считается недействительной по основаниям, установленным 
законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом 
(оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка) – п. 1 ст. 166 ГК РФ.



Вопрос 4. Понятие и содержание права 
собственности. Возникновение и 

прекращение права собственности. 

Право собственности в объективном смысле – 
совокупность правовых норм, закрепляющих, 
регулирующих и охраняющих состояние 
принадлежности материальных благ конкретным лицам.

Право собственности в субъективном смысле – 
мера возможного поведения собственника в отношении 
принадлежащих ему вещей. 



Правомочия собственника

Владение

Пользование

Распоряжение



• Правомочие владения - возможность 
иметь у себя данное имущество, содержать 
его в своем хозяйстве (фактически обладать 
им). 

• Правомочие пользования - возможность 
эксплуатации, хозяйственного или иного 
использования имущества путем 
извлечения из него полезных свойств, его 
потребления. 

• Правомочие распоряжения - возможность 
определения юридической судьбы 
имущества путем изменения его 
принадлежности, состояния или назначения 
(отчуждение по договору, передача по 
наследству, уничтожение и т. д.).



Способы приобретения права 
собственности 



К первоначальным способам 
приобретения права собственности 

относятся:
• 1. Создание (изготовление) новой вещи;

• 2. Переработка и сбор или добыча 
общедоступных для этих целей вещей (плоды, 
продукция, доходы, полученные в результате 
использования имущества по ст. 136 ГК);

• 3. При определенных условиях - самовольная 
постройка;

• 4. Приобретение права собственности на 
бесхозяйное имущество, в том числе на 
имущество, от которого собственник отказался 
или на которое утратил право.



К производным способам приобретения 
права собственности относится 

приобретение этого права:

• На основании договора или иной 
сделки об отчуждении вещи;

• В порядке наследования после смерти 
гражданина;

• В порядке правопреемства при 
реорганизации юридического лица.



Прекращение права собственности 





Вопрос 5. Понятие и стороны в обязательстве. 
Возникновение и прекращение обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Ответственность за неисполнение обязательства.

Обязательство - это относительное 
правоотношение, в котором одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 
т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности.



Стороны в обязательстве
1. Управомоченная сторона 

обязательства – кредитор или веритель 
(от лат. credo - верю).

2. Обязанная сторона обязательства - 
должник или дебитор (от лат. debitor - 
должник), т. е. лицо, обязанное к 

выполнению долга.



Основания возникновения 
обязательств

1. Договор.

2. Односторонние сделки (например, завещательный 
отказ, публичное обещание награды и некоторые другие 
сделки).

3. Внедоговорные обязательства (обязательство из 
причинения вреда гражданину или юридическому лицу).

4. Действия граждан и юридических лиц (лицо 
нашедшее, сохранившее и возвратившее вещь, лицу, 
управомочному на ее получение, имеет право на 
возвращение последним при наличии определенных 
условий необходимых расходов и уплаты 
вознаграждения).

5. Административные акты (объем прав и 
обязанностей этих правоотношений определяется этим 
актом).



Прекращение обязательств
1) Обязательства, которые прекращаются по воле его участников, 

удовлетворяя при этом имущественный интерес кредитора и тем 
самым достигая основной цели обязательства. К ним относятся:

- надлежащее исполнение;

- отступное;

- зачет встречного требования;

- новация;

- прощение долга.

2) Обязательств, которые прекращаются независимо от достижения 
его цели. К ним относятся:

* совпадение должника и кредитора в одном лице;

* невозможность исполнения;

* принятие специального акта государственного органа;

* смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в 
обязательстве личного характера;

* ликвидация юридического лица.



Способы обеспечения исполнения 
обязательств





Ответственность за неисполнение 
обязательства

Должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором, при 
определении убытков принимаются во внимание 
цены, существовавшие в том месте, где 
обязательство должно было быть исполнено, в 
день добровольного удовлетворения должником 
требования кредитора, а если требование 
добровольно удовлетворено не было, - в день 
предъявления иска. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


