
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ООО «ИНФОУРОК»

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОДУЛЬ 1
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Оглавление
Рабочая программа дисциплины «Гражданское право»......................................2
1.1 Цель реализации программы:...........................................................................2
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы..................................................................................3
2. Содержание..........................................................................................................3
Тема 1. Понятие и предмет гражданского права..................................................3
Лекция......................................................................................................................3
Тема 2. Неимущественные отношения.................................................................6
Лекция......................................................................................................................6
Тема 3. Метод гражданского права.......................................................................8
Лекция......................................................................................................................8
Тема 4. Источники гражданского права..............................................................10
Лекция....................................................................................................................10
Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.............13
Лекция....................................................................................................................13
Тема 6. Граждане или физические лица как участники гражданско-правовых 
отношений..............................................................................................................15

Дополнительная профессиональная программа
(профессиональная переподготовка)



Лекция....................................................................................................................15
Тема 7. Понятие, значение и основные признаки юридического лица............18
Лекция....................................................................................................................18
3. Литература.........................................................................................................20
4. Формы аттестации и оценочные материалы по дисциплине........................20

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право»

1.1 Цель реализации программы: 

Целью  изучения  дисциплины  «Гражданское  право»  является 

разработка  и  теоретическая  систематизация  объективных  знаний  о 

гражданском  праве,  установление  закономерностей  гражданско-правового 

регулирования,  выработку  научно  обоснованных  рекомендаций  по  его 

совершенствованию.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь:

 применять  на  практике  нормативные  правовые  акты  при 

разрешении практических ситуаций;

 составлять  договоры,  доверенности;  оказывать  правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений;

 анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере 

гражданских правоотношений;

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 понятие и основные источники гражданского права;

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;

 субъекты и объекты гражданского права;

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;

 понятие, виды и условия действительности сделок;



 основные категории института представительства;

 понятие  и  правила  исчисления  сроков,  в  т.  ч.  срока  исковой 

давности;

 юридическое понятие собственности;

 формы и виды собственности;

 основания  возникновения  и  прекращения  права  собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства;

 основные вопросы наследственного права;

 гражданско-правовая ответственность.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Гражданское  право»  входит  в  нормативно-

правовой  модуль  программы переподготовки  и  находится  в  логической  и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами.

2. Содержание

Тема 1. Понятие и предмет гражданского права

Понятие и предмет гражданского права. Статические и динамические 

имущественные отношения.

Лекция 

Гражданским  правом  принято  называть  по  меньшей  мере  четыре 

феномена:

● отрасль права;

● совокупность источников, содержащих гражданско-правовые нормы;

● отрасль юридической науки;

● учебную дисциплину.

Термин  «гражданское  право»  также  используется  для  обозначения 

одного  из  элементов  правоотношения  –  конкретного  субъективного 



гражданского права определенного лица (права собственности, права аренды, 

права на получение денег за проданную вещь и т.п.).

В  теории  права  отраслью  права  признается  система  относительно 

однородных  правовых  норм,  регулирующих  определенными  приемами  на 

основе  общих  принципов  и  функций  обособленную  сферу  общественных 

отношений.

Соответственно комплексная характеристика отрасли права включает в 

себя  обозначение  предмета  регулирования  (предмета  отрасли),  выявление 

метода (способов) регулирования (метода отрасли), анализ основных начал 

(принципов  отрасли),  установление  внутренней  взаимосвязи  и 

дифференциации  входящих  в  отрасль  правовых  норм  (системы  отрасли), 

определения  преобладающих  задач,  основного  социального  назначения 

закрепляемых в правовых источниках правил поведения (функций отрасли).

Предмет гражданского права составляют общественные отношения, 

круг  которых  очерчен  в  ст.  2  ГК  РФ  путем  указания  на  существо  этих 

отношений,  их  участников  и  особенности  их  взаимного  правового 

положения.  Статья  2  ГК РФ не ставит своей целью дать  исчерпывающий 

перечень  или  всеохватывающее  определение  отношений,  входящих  в 

предмет  гражданского  права,  она  лишь  в  общих  чертах  раскрывает  их 

природу  и  содержание  как  отношений,  складывающихся  по  поводу 

возникновения и осуществления права собственности и других вещных прав, 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства  индивидуализации  (интеллектуальных  прав),  возникновения  и 

исполнения  договорных  и  иных  обязательств,  а  также  других 

имущественных  и  личных  неимущественных  отношений,  основанных  на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

В  числе  последних ст.  2  ГК РФ называет  граждан (физические  лица,  т.е. 

граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства),  юридические  лица  (в  том числе  иностранные)  и  публичные 

образования  –  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации, 



муниципальные образования. Очень важно, что все эти субъекты, несмотря 

на  их  общественную  значимость,  их  известность,  сферу  и  масштабы  их 

деятельности,  срок  их  физического  или  юридического  существования, 

вступают  в  регулируемые  гражданским  правом  имущественные  и  личные 

неимущественные  отношения  на  началах  равного,  автономного,  не 

подчиненного друг другу, имущественно обособленного положения.

Основную  часть  регулируемых  гражданским  правом  общественных 

связей  составляют  имущественные  отношения  –  отношения  между 

физическими,  юридическими  и  публичными  лицами  по  поводу 

принадлежности,  использования,  производства  и  обмена  имущественными 

благами,  имеющими  потребительную  и  меновую  стоимость,  т.е. 

являющимися товаром в экономическом смысле.

Имущественные  отношения  дифференцируются  по  различным 

основаниям.  Непосредственно  из  ст.  2  ГК  РФ  усматривается  деление 

имущественных отношений на статические и динамические.

Статические отношения  складываются  в  связи  с  закреплением 

экономических ценностей за  конкретными лицами на  абсолютных правах. 

Право  собственности  и  другие  вещные  права  отражают  принадлежность 

материальных  благ  участникам  гражданско-правовых  отношений. 

Исключительные  права  закрепляют  за  этими  субъектами  обладание 

нематериальными ценностями – имущественными правами на использование 

и распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации.

Динамические отношения представляют собой общественные связи по 

переходу  материальных  и  нематериальных  экономических  ценностей  от 

одних  лиц  к  другим.  Особой  чертой  этих  отношений  является  их 

взаимооценочный  характер:  их  равные,  не  подчиненные  друг  другу, 

автономные по своей воле и имущественно самостоятельные участники сами 

решают вопрос об экономической целесообразности вступления в отношения 

по  передаче  принадлежащего  им  имущества  на  определенных  условиях. 



Подавляющую  часть  динамических  отношений  образуют  возмездные 

(товарно-денежные) отношения: по купле продаже, аренде, подряду и др.

Тема 2. Неимущественные отношения

Неимущественные отношения. Корпоративные и предпринимательские 

общественные отношения. Инвестиционные отношения.

Лекция

Вторая  часть  предмета  гражданского  права  представлена 

неимущественными  отношениями,  т.е.  лишенными  экономического 

содержания  общественными  связями,  складывающимися  по  поводу  не 

имеющих  имущественной  природы  объектов.  Именно  с  составом  этих 

отношений  связана  большая  часть  научных  дискуссий.  Бесспорно, 

существование  в  предмете  гражданского  права  непосредственно 

поименованных  в  ст.  2  ГК  РФ  личных  неимущественных  отношений, 

возникающих  в  связи  с  созданием  интеллектуальной  собственности  – 

охраняемых  законом  результатов  интеллектуальной  деятельности 

(произведений, программ для ЭВМ, изобретений, селекционных достижений 

и др.) (ст. 1225 ГК РФ).

Поскольку  в  ст.  2  ГК  РФ  упоминаются  только  личные 

неимущественные  отношения,  то  неочевидно,  можно  ли  наряду  с  ними 

выделять  в  предмете  гражданского  права  неличные  неимущественные 

отношения,  т.е.  общественные  связи,  также  не  имеющие  имущественного 

характера и не зависящие от действия закона стоимости, но в то же время в 

отличие  от  личных  не  обладающие  неразрывной  связью  с  личностью  их 

участников.

В  целях  обозначения  входящих  в  предмет  гражданского  права 

общественных отношений помимо использования критерия связанности их 

содержания  с  имуществом  и  личностью  участников  в  ст.  2  ГК  РФ 

применяется  еще  один  прием  констатации  гражданско-правовой  природы 

социальных связей – прямое указание на регулирование гражданским правом 



обособленных  по  сфере  и  назначению  групп  общественных  отношений  – 

корпоративных и предпринимательских.

Дефиниция  корпоративных  отношений как  отношений,  связанных 

участием  в  корпоративных  организациях  или  управлением  ими,  а  также 

однозначное  причисление  их  к  отдельному  виду  гражданско-правовых 

отношений  отражают  признание  законодателем  особой  –  не  вещной  и  не 

обязательственной,  а  некой  членской  природы  корпоративных  отношений 

(корпоративной  характеристикой  могут  обладать  и  вещные  и 

обязательственные отношения),  но в то же время указывают на отрицание 

идеи  включения  в  число  субъектов  этих  отношений  не  только  самой 

корпорации и ее участников (членов), но и неправосубъектных с гражданско-

правовых позиций органов корпорации.

Причисление  к  гражданско-правовым  предпринимательских 

отношений как  отношений  между  лицами,  осуществляющими 

предпринимательскую  деятельность,  или  с  их  участием  опирается  на 

сформулированное  в  ст.  2  ГК  РФ  определение  предпринимательской 

деятельности,  каковой,  согласно  этой  статье,  является  самостоятельная, 

осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Необходимо  отметить,  что  корпоративные  и  предпринимательские 

отношения не только не могут быть поставлены в один ряд («через запятую») 

с имущественными и неимущественными отношениями, поскольку являются 

их особой совокупностью, но и не образуют собственного единого ряда, ибо 

возможны  корпоративные  отношения  как  предпринимательского,  так  и 

непредпринимательского характера, а в предпринимательских связях можно 

выделить корпоративные составляющие.

Такой же подход к определению места в предмете гражданского права 

применим и к выделяемым законодательно и доктринально иным группам 



социальных  связей  –  например,  к  инвестиционным  отношениям, 

представляющим относительно самостоятельную совокупность гражданско-

правовых  имущественных  и  (или)  неимущественных,  вещных, 

обязательственных и (или) иных связей, обобщенных в связи с наличием у 

них особого функционального признака – направленности на использование 

инвестиций  (денежные  средства,  ценные  бумаги,  иное  имущество,  в  том 

числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку), в качестве 

объектов предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Анализ регулируемых гражданским законодательством общественных 

отношений  позволяет  заключить,  что  гражданское  право –  это  право 

частное,  оно  регламентирует  сферу  индивидуальных  интересов, 

межличностных  связей,  частных  «горизонтальных»  отношений  отдельных 

лиц,  в  корне  отличаясь  от  публичных  отраслей,  регулирующих  сферу 

общегосударственных,  общечеловеческих  интересов,  устанавливающих 

вертикаль  власти  и  основанный  на  ней  общественный  порядок 

(конституционное, административное, уголовное право и др. отрасли).

Тема 3. Метод гражданского права

Методы  гражданского  права.  Нормы,  предусматривающие  прямые 

запреты  определенного  поведения.  Императивные  и  диспозитивные 

правовые нормы. Судебный порядок защиты нарушенных или оспоренных 

гражданских прав.

Лекция

Метод  гражданского  права  составляет  система  приемов,  способов  и 

форм воздействия данной отрасли на входящие в ее предмет общественные 

отношения. Иными словами, характеристика метода гражданского права дает 

понимание  того,  как  оно  осуществляет  свою  регулятивную  роль,  как 

добивается требуемого или желаемого поведения людей.



Поскольку эффективное юридическое воздействие возможно лишь при 

использовании  правом  средств,  адекватных  природе  регулируемых 

общественных  отношений,  постольку  предмет  отрасли  права  во  многом 

предопределяет используемый ею метод.

Достаточно  ясное  представление  о  конститутивных  чертах  метода 

гражданского  права  в  соотношении  с  иными  отраслевыми  методами  дает 

лишь комплексная оценка особенностей гражданско-правового воздействия 

на общественные отношения по четырем наиболее существенным признакам, 

характеризующим метод с точки зрения:

●  содержания  устанавливаемых  правил  поведения  (общей 

направленности правового воздействия);

●  формы  закрепления  правил  поведения  (преобладающего  способа 

оформления правовых норм);

● степени определенности правил поведения (объема прав и свободы 

усмотрения  правоприменительных  органов  по  индивидуальному 

регулированию);

● функциональной направленности правил поведения (преобладающих 

задач регулирования, основного социального назначения правовых норм).

Примерами норм, предусматривающих прямые запреты определенного 

поведения, являются положения ст.  10 ГК РФ о недопустимости действий 

граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу,  в обход закона с противоправной целью, а 

также злоупотребления правом в иных формах; п. 4 ст. 19 ГК РФ о запрете на 

приобретение прав и обязанностей под именем другого лица; ст. 22 ГК РФ о 

запрете лишения, ограничения, полного или частичного отказа гражданина 

от правоспособности или дееспособности; ст. 137 ГК РФ о недопустимости 

жестокого  обращения  с  животными,  противоречащего  принципам 

гуманности, и др.



Обязывающие нормы содержатся в п. 2 ст. 36 ГК РФ, предписывающем 

опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан проживать совместно 

со своими подопечными.

По  форме  предписания  правовые  нормы  подразделяются  на 

императивные  (предписывающие  строго  определенное  поведение)  и 

диспозитивные  (которые применяются постольку, поскольку соглашением 

сторон не установлено иное).

Существенное  ослабление  определенности  гражданско-правового 

воздействия  влечет  внесение  в  ГК  РФ  в  качестве  основного  начала 

гражданского  права  требования  добросовестного  поведения  участников 

гражданских правоотношений при установлении,  осуществлении и  защите 

гражданских прав и исполнении обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Отсутствие 

достаточно ясных и развернутых законодательных установлений о понятии 

доброй  совести  и  критериях  недобросовестного  поведения  предполагает 

серьезное расширение границ судейского усмотрения.

Естественным  путем  гармонизации  столкнувшихся  интересов 

равноправных  участников  гражданско-правовых  отношений  является 

обращение заинтересованного в защите правообладателя к третьему лицу, не 

связанному  с  конфликтующими  сторонами  и  способному  разрешить  или 

помочь в разрешении спора. Поэтому в качестве общего правила установлен 

судебный порядок защиты нарушенных или оспоренных гражданских 

прав (п. 1 ст. 11 ГК РФ).

Тема 4. Источники гражданского права

Понятие  и  общая  характеристика  источников  гражданского  права. 

Виды источников гражданского права. Толкование норм гражданского права.

Лекция

Под  источником  права  понимается  правовая  форма,  в  которой 

содержатся  те  или  иные  нормы.  Таковой  формой  являются  официальные 

акты государства, которые им издаются.



Государство может указывать на признаки, формы и источники права, 

которые  не  были  изданы  самим  государством,  но  государство  их 

санкционирует,  подтверждает.  Под  формой  или  источником  права  могут 

пониматься  не  только  официально  изданные  государством  акты,  но  и 

санкционированные государством.

Нормативные правовые акты.

Господствующая форма. Имеет структуру (иерархическую). 

Международные договоры.

Международные договоры, акты государственного характера.  Будучи 

актами  международного  права,  они  не  могут  входить  в  национальное 

законодательство.

Мы должны опираться на:

 Конституция - Статья 15ч4;

 Гражданский Кодекс – Статья 7:

Гражданское законодательство и нормы международного права

1.  Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы 

Российской Федерации.

Правовой обычай.

Гражданский Кодекс – статья 5: обычаи делового оборота.

Обычаем  делового  оборота  признается  сложившееся  и  широко 

применяемое  в  какой-либо  области  предпринимательской  деятельности 

правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Этим круг официальных источников ограничивается.

Теперь  о  других  видах  источников,  которые  не  входят  в  число 

источников ГП:

Судебный прецедент.



В  континентальной  правовой  семье  судебный  прецедент  не 

присутствует в качестве источника права. Судебный прецедент (понимание 

как  источника  права)  –  решения  судов,  которые,  в  силу  того,  что  таков 

порядок и строй права в целом, являются источником права.

Судебный прецедент в России.

Общепризнанная  точка  зрения  –  постановления  и  пленумы 

(Верховного суда РФ (ст. 126) и Высшего Арбитражного суда РФ (126) не 

являются официальными источниками правовых норм.

Есть  и  иная  точка  зрения  –  поскольку  это  официальное  толкование 

норм,  и  оно  имеет  или  расширительную  или  сужающую  характеристику. 

Такого  рода  акты  можно  отвести  к  источникам  права.  Получается,  что 

Высший  Арбитражный  суд  и  Верховный  суд  –  наделяются 

законодательными полномочиями.

Виды источников гражданского права

1. Нормативные  или  нормативно-правовые  акты.  Основа 

российского  правопорядка  в  целом.  Нормативный  акт  или  НПА  является 

вместилищем правовых норм. Обязал ли законодатель помещать там только 

гражданско-правовые нормы? Конечно, нет. Нет кодексов, которые содержат 

только нормы одной отрасли.

2. Указы президента и Постановления правительства

Гражданский  кодекс  -  Статья  3:  «В  случае  противоречия  указа 

Президента  Российской  Федерации  или  постановления  Правительства 

Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется 

настоящий Кодекс или соответствующий закон».

Как было сказано выше, они не должны противоречить федеральному 

законодательству.

3.  Акты  хозяйственного  законодательства,  акты 

предпринимательской деятельности

Высказывается  даже  предложение  создать  специальный 

Предпринимательский  кодекс.  Нельзя  не  заметить,  что  прецедент 



существования  двух  кодексов  есть,  Украина  -  Хозяйственный  Кодекс  и 

предпринимательский кодекс. 

Но кафедра гражданского права уверенно стоит на позиции отрицания 

создания такого кодекса.

4. Международные договоры

Международные договоры являются частью правовой системы, но не 

системы  российского  законодательства.  И  на  основе  этого  постулата  мы 

должны  сделать  вывод,  что  не  относясь  к  системе  российского 

законодательства,  тем не менее актам международного характера отдаётся 

предпочтение.

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений

Понятие и элементы гражданского правоотношения.

Содержание  гражданского  правоотношения.  Субъекты  и  объекты 

гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений.

Лекция

Понятие и элементы гражданского правоотношения

Правовая норма, характеристики (по ТГП):

1) Правило поведения;

2) Обладает не конкретностью адресата;

3) Общеобязательное правило

4) Снабжено средствами юридической защиты.

В гипотезах правовых норм описываются обстоятельства, при которых 

это  правило  будет  распространяться  на,  соответствующих  субъектов. 

Жизненным  реальным  обстоятельствам  придаётся  значение.  Абстрактные 

правила переводятся на поведение конкретных лиц.

Правоотношение –  юридическая связь в  отношении лиц,  их права и 

обязанности.



Второе что важно, для понимания правоотношения: правовые нормы 

регулируют общественные, политические… иные отношения, но это ещё не 

правоотношения.

Соотношение правоотношения и фактического отношения

Первый  подход,  правоотношение  –  это  результат  регулирования 

фактического  общественного  отношения.  Коль  скоро  это  так,  так 

общественное отношение – это отношение которое урегулировано нормами 

права.

Важно  –  возникновение  юридической  формы,  это  и  есть 

правоотношение, оно оформляет это.

Второй  подход,  правоотношение  –  не  результат  регулирования  и 

средство  регулирования,  а  с  другой  стороны  это  самостоятельные 

отношения, которые находятся не в форме базиса, а надстройки.

Фактическое  отношение  –  тоже  отношение  между  людьми. 

Правоотношение  –  отношение  идеологическое,  отношение,  например,  по 

купле-продаже, несёт черты акта товарообмена, но в отличие от него – всё 

это  происходит  в  виде  описания  отношения  этих  лиц  через  права  и 

обязанности.

Структура правоотношения

Важно  выделить  субъектный  состав,  объекты  и  содержание,  это  и 

составляет его структуру и смысл.

Важно не забывать, что отношение не возникает никогда без одного 

фактора – это основания возникновения или юридические факты.

Субъекты – лица, принимающие участие в отношении.

Содержание – совокупность прав и обязанностей.

Объект – некая предметная деятельность, которая направлена на какие-

то блага, материальные и нематериальные.

Содержание  любого  правоотношения  –  субъективные  гражданские 

права и корреспондирующие им субъективные гражданские обязанности.

Структура гражданско-правовых отношений



Выделяют Простую и Сложную структуры:

 Простая  структура  –  существует  лишь  одно  гражданское  право, 

которому корреспондирует одна обязанность. Пример – беспроцентный заём.

 Сложная структура – договор купли-продажи, в рамках этих прав и 

обязанностей они получают развитие в большом количестве дополнительный 

прав и обязанностей.

Виды гражданских правоотношений

1. По особенностям взаимосвязей – абсолютные и относительные.

Абсолютные – право собственности;

Относительные – субъектный состав всегда заранее задан.

2. По  способу  удовлетворения  интересов  управомоченного  лица  – 

вещные и обязательственные правоотношения.

Вещные – господство лица в отношении индивидуально-определённого 

предмета. Ещё их называют личные правоотношения.

3. Выделяются корпоративные – отношения, связанные с управлением 

частного имущества корпорация.

4. Преимущественные права.

Могут  быть  вещными  (приобретение  доли,  когда  сособственники 

имеют право преимущественной покупки доли).

Смысл состоит в том, что они являют собой некоторое исключение из 

общего  принципа  свободы  осуществления  гражданских  прав,  дают 

определённые преимущества (указано законом).

Тема  6.  Граждане  или  физические  лица  как  участники  гражданско-

правовых отношений

Гражданская  правосубъектность,  правоспособность  и  гражданская 

дееспособность. Пределы особого специального субъективного права.



Лекция

Вопрос о статусе гражданина как физического лица – межотраслевой, и 

правовой  статус  любого  гражданина  складывается  из  тех  возможностей, 

которые ему предоставляют различные отрасли права.

В РФ статус лица складывается из общих предпосылок его возможного 

участия в тех или иных сторонах общественной жизни, а с другой стороны – 

из  совокупности  прав,  долженствований,  которым  он  наделён  в  связи  с 

постоянной политико-правовой связью.

Можно ли  говорить  об  отраслевом статусе  гражданина?  Можно.   В 

рамках  этого  вопроса  мы  рассмотрим,  какой  совокупностью  свойств  или 

качеств  должен  обладать  гражданин,  чтобы  сказать,  какие  возможности 

имеются у того или иного участника – физ. лица.

Что же означает термин «физические лица»? Понятие физическое лицо 

–  более  широкое  чем «гражданин».  Бывают физические  лица,  которые не 

являются  гражданами  государства  (может  быть  даже  вообще  никакого, 

апатриды).

Обстоятельства,  признаки,  индивидуализирующие  участника 

гражданского  оборота.  Связаны  с  именем  гражданина,  физического  лица. 

Впервые в гражданском кодексе появляется  Статья, 19. Имя гражданина: 

«Гражданин  приобретает  и  осуществляет  права  и  обязанности  под  своим 

именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если 

иное  не  вытекает  из  закона  или  национального  обычая.  В  случаях  и  в 

порядке,  предусмотренных  законом,  гражданин  может  использовать 

псевдоним (вымышленное имя)».

Гражданство

Если  человек  является  гражданином  государства,  то  на  него 

распространяются все нормы данного государства.

Возраст

Важен, в плане дееспособности и т.д.

Семейное положение



Имеет  отношение  и  к  вопросам,  касающимся  общей  совместной 

собственности. Касается наследственного права (по закону).

Пол

Тоже может иметь влияние.

Жилищный кодекс: Статья 58. Учет законных интересов граждан при 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма: «При 

предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма 

заселение одной комнаты лицами разного пола,  за исключением супругов, 

допускается только с их согласия».

Состояние здоровья

Оказывает влияние на правовой статус.  Например,  ничтожна сделка, 

совершенная в состоянии душевного расстройства.

Гражданская правосубъектность, правоспособность и гражданская 

дееспособность

В гражданскую правосубъектность входит:

 абстрактная возможность иметь гражданские права и обязанности;

 возможность требовать от круга лиц, определённого поведения.

Правоспособность является личным правом гражданина. Отчуждаться 

и ограничиваться он не может даже им самим, по его усмотрению.

Под гражданской правоспособность может пониматься принадлежащее 

каждому  гражданину  его  личное  право,  способность  иметь  любые 

дозволенные законом гражданские права и обязанности.

Пределы особого специального субъективного права

Эти  пределы,  в  сущности,  заключаются  в  том,  что  законодатель  и 

прямо  и  косвенно  обращает  внимание  на  том,  что  гражданин  может 

заниматься «… любой иной не запрещенной законом деятельностью …» (ст. 

18).  Но законодатель  делает  перечень,  для  ясности гражданского  кодекса, 

поэтому их лучше пояснить (простому гражданину яснее так).

В разных странах по-разному относятся к моменту рождения и смерти. 

В России к этому относятся как к чему-то естественному, определений нет.



ГК  Испании  описывает,  что  такое  рождение,  и  соответственно 

появление гражданской правоспособности.

Независимо от того сколько прожил человек, пусть даже 2-3 минуты – 

у него уже возникла правоспособность.

С момента смерти происходит универсальное правопреемство.

Тема 7. Понятие, значение и основные признаки юридического лица 

Четыре признака юридического лица.

Лекция

Юридическим  лицом  признается  организация,  которая  имеет  в 

собственности,  хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении 

обособленное  имущество  и  отвечает  по  своим  обязательствам  этим 

имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.

При анализе данного понятия можно выделить признаки юридического 

лица. Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему 

свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе — достаточны для 

того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. 

В этом контексте слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем 

обычно, и это соответствует правовой традиции.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих 

признака,  каждый  из  которых  необходим,  а  все  в  совокупности  — 

достаточны,  чтобы  организация  могла  быть  признана  субъектом 

гражданского права, т.е. юридическим лицом.

1. Организационное единство юридического лица проявляется прежде 

всего  в  определенной  иерархии,  соподчиненное  органов  управления 

(единоличных или коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой 

регламентации  отношений  между  его  участниками.  Благодаря  этому 

становится возможным превратить желания множества участников в единую 



волю юридического лица в целом,  а  также непротиворечиво выразить эту 

волю вовне.

Множество  лиц,  объединенных  в  организацию,  выступает  в 

гражданском обороте как одно лицо, один субъект права.

Организационное  единство  юридического  лица  закрепляется  его 

учредительными документами (уставом и/или учредительным договором) и 

нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного 

вида юридических лиц.

2.  Если  организационное  единство  необходимо  для  объединения 

множества  лиц  в  одно  коллективное  образование,  то  обособленное 

имущество  создает  материальную  базу  деятельности  такого  образования. 

Любая  практическая  деятельность  немыслима  без  соответствующих 

инструментов:  предметов  техники,  знаний,  наконец,  просто  –  денежных 

средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс, 

принадлежащий  данной  организации,  и  отграничение  его  от  имуществ, 

принадлежащих  другим  лицам,  и  называется  имущественной 

обособленностью юридического лица.

3.  Принцип  самостоятельной  гражданско-правовой  ответственности 

юридического лица. Согласно этому правилу, участники или собственники 

имущества  юридического  лица  не  отвечают  по  его  обязательствам,  а 

юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, 

каждое  юридическое  лицо  самостоятельно  несет  гражданско-правовую 

ответственность по своим обязательствам.

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у 

юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости 

может  служить  объектом  притязаний  кредиторов.  Существующие 

исключения  из  правила  о  самостоятельной ответственности  юридического 

лица  ни  в  коей  мере  не  колеблют  общего  принципа,  поскольку 

ответственность  иных  субъектов  права  по  долгам  юридического  лица 



является лишь субсидиарной (т. е. дополнительной к ответственности самого 

юридического лица).

4.  Выступление  в  гражданском  обороте  от  собственного  имени 

означает  возможность  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять 

гражданские  права  и  нести  обязанности,  а  также  выступать  истцом  и 

ответчиком  в  суде.  Это  –   итоговый  признак  юридического  лица  и, 

одновременно,  та  цель,  ради  которой  оно  и  создается.  Наличие 

организационной  структуры  и  обособленного  имущества,  на  котором 

базируется самостоятельная ответственность, как раз и позволяют ввести в 

гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов – нового субъекта 

права.
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Зачет 1 Зачет в форме теста



Критерии оценивания:

  от  30  до  60  %  правильных  ответов  теста  –   оценка 
«удовлетворительно»;

  от 60 до 90 % правильных ответов теста –  оценка «хорошо»;
  от 90 % правильных ответов теста –  оценка «отлично». 
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