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1)Гражданское право - это отрасль частного права, регулирующая имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 
В предмет гражданского права входят: 
имущественные отношения; 
личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

2)Гражданское правоотношение – урегулированное нормами гражданского права
общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных
прав и обязанностей. 
Определяющим свойством гражданского правоотношения является юридическое
равенство участников правоотношения. 
Структура гражданского правоотношения: 
а) субъективных прав и обязанностей участников правоотношения; 
б) объектов правоотношения; 
в) субъектов правоотношения.

3)Осуществление гражданских прав — реализация управомоченным лицом тех
возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.
Выделяют две основные формы защиты: 
а)Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным
лицом, чьи права нарушены или оспариваются. 
б)Юридсдикционная форма может быть реализована государственным или иным
уполномоченным органом (судебный и административный порядок защиты
гражданских прав). 
Формы защиты прав: административная; судебная; самозащита. 
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения. Примерами действий в
качестве самозащиты можно назвать необходимую оборону и крайнюю
необходимость.
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4)Виды субъектов гражданских правоотношений: 
- физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства); 
- юридические лица; 
- государство. 
В каждом правоотношении его участники делятся на управомоченных лиц
(имеющих право требовать) и обязанных лиц. 
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений характеризуются
рядом признаков: они должны быть индивидуальны; обладать правоспособностью
и дееспособностью (правосубъектностью). 

5)Понятие объекта гражданских прав.
Закон не содержит исчерпывающего понятия этого института. Но в его
определении помогут основные признаки. 
Общая характеристика объектов гражданских прав 
Понятие и виды объектов гражданских прав сильно взаимосвязаны. За многие годы
теория гражданского права выделила следующие особенности объектов
гражданских прав: 
-Они являются предметами (явлениями) материального или нематериального мира.
Если к первым относятся вещи, обладающие субстратом, то ко вторым такие
объекты, как исключительные права, честь и достоинство, а также деловая
репутация. Ими обладает лицо (личные неимущественные права). В их число
включают и процесс, при котором создаются новые предметы, например, при
договоре подряда или в результате другой деятельности; 
они служат поводом для возникновения и прекращения, а также изменения
правоотношений между субъектами, предусмотренными в ГК РФ; 
оборотоспособность объектов гражданских прав. Эта характеристика
предполагает возможность их перехода в результате действия, которое
осуществляет любой субъект, предусмотренный ГК РФ. Учитывая указанные
моменты, можно дать следующее определение. Под объектами гражданских прав
следует понимать предметы и явления материального и нематериального
характера либо процесс их создания, служащие основанием для правоотношений,
как правило обладающие оборотоспособностью. 
Существует и мнение, что объектами гражданских прав выступают цели или
результаты, на которые ориентированы те или иные правоотношения, в которые
вступает лицо.

6)Сделка — действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Признаки сделки: 



а) сделка — действия людей; 
б) правомерные действия; 
в) действия, специально направленные на возникновение, прекращение или
изменение гражданских правоотношений; 
г) цель сделки — удовлетворение имущественных и духовных потребностей. 
Под составом сделки понимают совокупность обстоятельств, наличие которых
необходимо в каждой из сделок и отклонение, от которых обусловливает
наступление не тех последствий, которые желало лицо, совершая эту сделку. К
объективной стороне состава сделки относят намерение сторон заключить договор
— волеизъявление стороны: прямое (совершается в устной или письменной форме)
и косвенное (от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие
действия, из содержания которых явствует намерение совершить сделку;
посредством молчания). Субъективные элементы состава сделки — обстоятельства,
характеризующие субъектов сделки. 
Виды сделок:
-В зависимости от числа участвующих в сделке сторон: односторонние (для
совершения сделки достаточно выражение воли одной стороны); двусторонние
(для совершения сделки требуется согласование воли двух сторон);
многосторонние. 
-Возмездные (договор, по которому сторона должна получить плату или иное
встречное представление за исполнение своих обязанностей по договору), и
безвозмездные (по такому договору сторона обязуется исполнить свои обязанности
без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер).
Форма сделки — способ выражения воли сторон к совершению сделки. Законом
предусмотрено две формы: устная и письменная. Устно могут совершаться любые
сделки, если: законом или соглашением сторон для них не установлена письменная
форма; они исполняются при самом их совершении (исключение составляют
сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых
несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность); сделка
совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об
устной форме исполнения. В остальных случаях договор должен быть заключен в
письменной форме (письменной или, квалифицированной — нотариальной)

7)Искова́я давность — установленный законодательством срок в суде или ином
юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
значение исковой давности заключается в следующем: 
а) обеспечивает стабильность гражданского оборота, исключает неопределенность
для его участников. 



б) предупреждает злоупотребление лиц своими правами путем предъявления
давних, часто необоснованных требований. 
в) обеспечивает нормальный процесс доказывания в суде, получения достоверных
сведений (сбор доказательств по делу) об обстоятельствах дела и принятия
законного решения по делу.

8)существуют следующиевиды юридических фактов: 
· договоры и иные сделки; 
· акты государственных органов и органов местного самоуправления (например,
ордер на жилое помещение); 
· судебные решения; 
· основанные на законе способы приобретения имущества; 
· создание результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки,
искусства, изобретений и т. п.); 
· причинение вреда; 
· неосновательное обогащение; 
· события, с которыми закон или иной правовой акт связывает возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 
· иные действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены
законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ст.
8 ГК Российской Федерации). 
Классификация юридических фактов.
В зависимости от влияния воли людей на течение юридических фактов выделяют
события и действия. 
1. События - это явления окружающего мира, которые протекают независимо от
воли людей. 
2. Действия - это явления окружающего мира, возникающие и протекающие по
воле людей. 
В зависимости от того, соответствуют ли действия нормам права, их подразделяют
направомерные (например, законное приобретение имущества)и неправомерные
(например, причинение вреда или неосновательное обогащение). 

9)Собственность – это экономическая категория, отражающая отношения между
людьми по поводу вещей. Признаки собственности: это общественное,
имущественное, волевое отношение.
Понятие «право собственности» рассматривается в двух смыслах: объективном и
субъективном. В объективном смысле – совокупность правовых норм,



регулирующих отношения между людьми по поводу вещей. Эти нормы образуют
подотрасль гражданского права. В субъективном смысле – закрепленную за
собственником возможность осуществлять свои полномочия в своих интересах, не
противореча закону.
Содержание права собственности – это три правомочия собственника: 
владение – фактическое обладание вещью (различают законное и незаконное
владение, титульное владение, добросовестное и недобросовестное владение)
пользование – право на извлечение из вещи ее полезных свойств в процессе
личного или производственного потребления; 
распоряжение – право определять юридическую судьбу вещи.

10)Первоначальные способы приобретения права собственности: 
– оккупация – захват бесхозной вещи. 
– отыскание клада. 
– соединение вещей. 
– смешение вещей. Возникает право общей собственности лиц, имевших право
собственности на каждую из вещей до смешения; 
– спецификация – переработка одной вещи в другую. 
– приобретение плодов. 
– приобретение по давности владения (приобретательская давность) – признание
собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного
законом срока. 
Производные способы приобретения права собственности: 
– манципация – форма передачи наиболее ценных манципированных вещей и права
собственности на них. 
– мнимый судебный процесс, где приобретатель заявлял о том, что ему
принадлежит некая спорная вещь. Отчуждатель при этом молчал или соглашался с
истцом. Претор констатировал право истца и выдавал соответствующий документ; 
– традиция – передача одним лицом другому фактического владения вещью с
целью перехода права собственности на нее. 
– по судебному решению; 
– по предписанию закона. 
Способы прекращения права собственности.
Право собственности прекращалось вследствие: 
а) исчезновения субъекта права (смерти физического лица, прекращения
существования корпорации, прекращения самостоятельного существования
государства) 
б) умаления статуса собственника – гражданского или сословного 



в) ограничения права собственности по содержанию, превращения его в другое
вещное право вследствие тех или иных юридических последствий (залога,
возникновения совместной собственности); 
г) дереликции – добровольного отказа лица от права собственности на вещь 
д) гибели вещи – как физической, так и юридической. 
е) возвращения в естественное состояние; 
и) побега диких зверей; 
к) соединения вещей 
л) передачи права собственности на вещь путем традиции. Традиция – передача
одним лицом другому фактического владения вещью с целью передачи права
собственности на эту вещь. 
м) отчуждения вещи другому лицу в порядке частноправовых сделок 
н) изъятия вещи у собственника помимо его воли (например, конфискация вещи,
физическая потеря вещи, похищение ее, уничтожение вследствие правонарушений
со стороны третьих лиц). 


