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Гражданское право – отрасль права, представляющая собой совокупность
правовых норм, регулирующих имущественные отношения и связанные с ними и
личные неимущественные отношения. Предметом гражданского права являются
имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные
отношения.

Гражданское правоотношение - это юридическое отношение, существующее в
форме юридической связи равных, имущественно и организационно обособленных
субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающейся
в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью
применения к их нарушителям государственно-принудительных мер
имущественного характера.

Особенности гражданских правоотношений

1. субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в
имущественном, так и в организационном плане;

2. равенство участников общественных отношений, составляющих предмет
гражданско-правового регулирования;

3. основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и
прекращающими гражданские правоотношения, являются акты свободного
волеизъявления субъектов — сделки;

4. в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений
применяются присущие только гражданскому праву меры защиты
субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение
обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

Осуществление гражданских прав — реализация управомоченным лицом тех
возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.

Ст. 9. Осуществление гражданских прав

2. Отказ граждан и юр.лиц от осущесвления принадлежащих им прав не
влечет прекращения этих прав, за исключением случаев предусмотренных
законом.
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Ст. 10. Пределы осуществления гражданских прав

1. Не допускаются действия граждан и юр.лиц с целью приченения вреда другому
лицу.
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничени конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Защита гражданских прав осуществляется путем:

Признания права и восстановления положения, существовавшего до
нарушения права
Признание оспоримой сделки недействительной
Признания недействительными акта гос.органа или органа местного
самоуправления
Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения).
Возмещения убытков и взыскания неустойки
Компенсации морального вреда

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.

Объекты гражданского права

Объектом, или предметом, гражданского права является направление его
воздействия.

По закону (ст. 128 ГК РФ) объекты гражданского права подразделяются на
следующие пять видов:

имущество;



работа и услуги;
информация;
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные блага.

Объекты гражданских прав по-разному участвуют в
гражданских правоотношениях, в гражданском обороте.

Большинство объектов могут свободно отчуждаться (продажа, мена и т. п.) либо
переходить к другим лицам в порядке универсального правопреемства (т. е. при
наследовании или реорганизации юридического лица). Такие объекты называют
оборотоспособными.

Некоторые объекты гражданских прав ограничены в гражданском обороте: они
могут либо принадлежать только государственным организациям, либо только
российским гражданам и юридическим лицам, либо находиться в гражданском
обороте только по специальным разрешениям (право на пользование оружием,
природными ресурсами и т. п.).

Сделка — правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Виды:

1) по количеству участвующих сторон:

а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);

б) двусторонние (выражение воли двух сторон);

в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон);

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке:

а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без
получения за это встречного удовлетворения: дарение);

б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон
вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления:
поставка, подряд);

3) по моменту совершения:



а) консенсуальные — сделка считается совершенной с момента достижения
соглашения между сторонами: поставка, аренда;

б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача
имущества: заем, хранение);

4) по значению цели:

а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена:
купля-продажа);

б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).

Кроме того, существует деление сделок на срочные (определен момент
вступления сделки в действие либо момент ее прекращения) и бессрочные 
(момент ее действия и прекращения не определяется).

Форма сделки — способ выражения воли сторон к совершению сделки.
Существуют устная и письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет
ее недействительность. Устно могут совершаться любые сделки в случае, когда:

1) законом или соглашением не установлена письменная форма;

2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых
несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность);

3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение
сторон об устной форме исполнения.

Понятие и значение сроков исковой давности Согласно статье 195 ГК РФ:
«исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено». В частности законом могут быть установлены сокращенные
или более длительные по сравнению с общим сроком специальные сроки исковой
давности.

Виды юридических фактов

1) по признаку зависимости от воли субъектов:



1. действия - обстоятельства, которые зависят от воли людей, совершаются
ими:

правомерные;
неправомерные.

2. события - обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и
сознания людей (например, стихийные бедствия).

2) по характеру последствий:

правообразующие - вызывают возникновение правоотношений (например,
прием на работу);
правоизменяющие - изменяют правовые отношения (например, обмен
жилой площади);
правопрекращающие - прекращают правоотношения (например,
окончание вуза);
комплексные (универсальные, например, приговор суда или вступление в
брак).

3) по продолжительности действия:

1. кратковременные (например, штраф);
2. длящиеся (или правовые состояния) (например, состояние родства, брака

и т.д.).

4) по количественному составу:

простые;
сложные (юридические составы) (например, для возникновения
пенсионного правоотношения необходима совокупность следующих
юридических фактов: достижение определенного возраста; трудовой
стаж; решение компетентного органа о назначении пенсии).

5) по значению:

положительные - жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает,
изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение
определенного возраста);
отрицательные - жизненные обстоятельства, отсутствие которых
является условием для возникновения, изменения или прекращения



правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и
зарегистрированного брака является необходимым условием для
вступления в брак).

Значение юридических фактов - Юридические факты — факты реальной
действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты
связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, т.е. правоотношений.

Право собственности является наиболее важным вещным правом. Как и любое
вещное право, оно является абсолютным, так как точно известен собственник
(управомоченное лицо), все остальные лица по отношению к собственнику
выступают в качестве обязанных. Наряду с другими признаками вещного права
праву собственности свойствен такой признак, как бессрочный характер.

Основания возникновения права собственности являются те юридические факты, с
которыми закон связывает возникновение этого права. Для приобретения права
собственности необходимо существование вещи (имущества), которая может быть
собственностью данного лица, выражение его воли иметь в собственности эту
вещь и другие предусмотренные законом обстоятельства (ст. 218 ГК РФ).

Основания прекращения права собственности можно разделить на следующие
виды (ст. 235 ГК РФ):

1) прекращение права собственности по воле собственника путем передачи этого
права другим лицам (по договорам купли-продажи, поставки, дарения и др.) либо
путем отказа от права собственности. До приобретения права собственности на
вещь, от которой отказался ее прежний владелец, другим лицом права и
обязанности первоначального собственника не прекращаются. Это означает
возможность не только возврата данной вещи прежнему собственнику (поскольку
он и так не утратил на нее своего права), но и возложения на него
ответственности, например, за причиненный данной вещью вред (если
выброшенная собственником вещь обладала какими-либо вредоносными
свойствами, например, старый холодильник, машина);

2) прекращение права собственности в результате событий: смерти собственника,
гибели или уничтожения имущества вследствие стихийных бедствий, пожаров,
аварий и других непредвиденных обстоятельств;



В случае гибели вещи подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей-
либо вины, в силу случайных причин или действия непреодолимой силы, за
результаты которых никто, как правило, не отвечает. Тогда риск утраты имущества
по общему правилу лежит на самом собственнике. Если же вещь уничтожена по
вине иных (третьих) лиц, они несут перед собственником имущественную
ответственность за причинение вреда;

3) прекращение права собственности вследствие принудительного изъятия у
собственника имущества производится по конкретным основаниям, которые
предусмотрены законодательством. При этом перечень таких случаев
сформулирован исчерпывающим образом, не допускающим его расширения даже
иным законом. В этом состоит одна из важных гарантий прав собственника.
Конкретные основания изъятия имущества у собственника помимо его воли и в
этих случаях должны быть прямо предусмотрены законом.

Наследственное право.

Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по закону
регламентирован в главе 66 ГК РФ. Следует отметить,
что наследование по любому из возможных оснований, в том
числе по завещанию и наследственному договору, осуществляется на основании
закона. Поэтому выбранный законодателем термин «наследование по закону»
является достаточно условным и призван отразить те возникающие на практике
случаи, когда наследодатель не выразил свои последние волеизъявления
в завещании.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда
и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных
ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых
к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после
его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей
наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются
к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо
в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены
от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял
наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди



наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву
представления.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки
наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер
наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья
и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем. Доля наследника по закону,
умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем,
перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится
между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника
по закону, лишенного наследодателем наследства, а также признанного
недостойным наследником.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг
и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся
после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или
один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение
наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147
приравнивает их в личных неимущественных и имущественных
правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число
наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после
своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей,
а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей.
Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137
предусматривает возможность сохранения личных неимущественных
и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом
по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если
усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует
по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою
очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка
и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.
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Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди
и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК
РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя
третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам
предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений,
отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя
в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются
родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки
наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой
степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек
(двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди —
родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек
и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников
предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой
очереди 
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные
отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических
фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или
иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.


