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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.

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.

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Гражданское правоотношение - это урегулированное нормами
гражданского права фактическое общественное отношение, участники
которого являются юридически равными носителями гражданских прав и
обязанностей.

Структура гражданского правоотношения :

1) субъекты правоотношения;

2) объекты правоотношения;

3) содержание правоотношения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

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

Выделяют две основные формы защиты : не-юрисдикционную и юрисдикционную.

Не-юрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным
лицом, чьи права нарушены или оспариваются. Юрисдикционная форма может
быть реализована государственным или иным уполномоченным органом (судебный
и административный порядок защиты гражданских прав).

Формы защиты прав : административная; судебная; самозащита.
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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.

Способы защиты гражданских прав :

Статья 12 ГК РФ определяет способы защиты гражданских прав, под которыми
традиционно понимают предусмотренные законодательством меры, направленные
на пресечение нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав и
устранение последствий их нарушения. При этом содержащийся в ст. 12 ГК РФ
перечень способов защиты гражданских прав, сформулированный как открытый
(неисчерпывающий), ограничивается указанием на то, что иные способы могут
быть использованы при условии упоминания их в законе.

Судебная практика нередко прибегала к расширению указанного перечня, в
частности, допустив возможность предъявления иска о признании ничтожной
сделки недействительной или иска о признании договора незаключенным.

Защита гражданских прав осуществляется путем :

1) Признания права и восстановления положения, существовавшего до нарушения
права;

2) Признание оспоримой сделки недействительной;

3) Признания недействительными акта гос.органа или органа местного
самоуправления;

4) Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и
не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения);

5) Возмещения убытков и взыскания неустойки;

6) Компенсации морального вреда.

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.



Субъекты гражданских правоотношений - участники гражданских
правоотношений.

Виды субъектов гражданских правоотношений :

1) физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства);

2) юридические лица;

3) 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).

Средствами индивидуализации гражданина являются его внешний облик, имя и его
место жительства. Имя гражданина - его имя, отчество и фамилия. Место
жительства - место, где преимущественно или постоянно проживает гражданин.
Под своим именем гражданин заключает сделки, а место жительства имеет
значение для определения подсудности гражданских дел.

В случае безвестного отсутствия гражданина на месте жительства в течение
одного года суд может признать его безвестно отсутствующим. Последствия
такого признания : имущество этого гражданина передается по решению суда в
доверительное управление лицу, назначенному органом опеки и попечительства;
из имущества этого лица выделяется содержание его иждивенцам; иждивенцам
его назначается пенсия в связи с потерей кормильца; супруг имеет право
расторгнуть брак в упрощенном порядке и др. В случае отсутствия гражданина в
месте его жительства в течение пяти лет суд может объявить его умершим. Этот
срок может быть сокращен до шести месяцев, если гражданин исчез при
обстоятельствах, угрожавших ему смертью, либо до двух месяцев, если лицо
пропало в связи с военными действиями. В таких случаях наступают не только
последствия, указанные выше, но и открывается наследство. В случае явки
гражданина суд отменяет свое решение и у гражданина появляется право на
возврат принадлежавшего ему имущества, оказавшегося у других лиц.



Ряд юридических фактов (актов гражданского состояния), касающихся
гражданина, подлежит государственной регистрации в органах записи актов
гражданского состояния (например, рождение, смерть, заключение и расторжение
брака, усыновление (удочерение)).

Для участия в гражданском обороте гражданин должен обладать
правоспособностью (способность лица иметь гражданские права и обязанности;
возникает с рождением и прекращается со смертью) и дееспособностью
(способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности; возникает в полной мере лишь с момента
достижения совершеннолетия).

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Под объектами гражданских прав понимаются те блага, на которые
направлены эти права. Поскольку субъективные гражданские права входят
в содержание гражданского правоотношения, их объекты являются
одновременно и объектами соответствующего правоотношения.

Объектами гражданских прав являются материальные и нематериальные блага
(духовные), по поводу которых субъекты ГП вступают между собой в правовые
отношения.

Виды. В соот. с ст. 128 ГК к объектам ГП относятся:

вещи, в том числе деньги и ценные бумаги,

иное имущество, включая имущественные права;

работы и услуги; охраняемая информация;

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность);

нематериальные блага.

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК.

Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав или
обязанностей. С помощью сделки юридически оформляются отношения,
складывающиеся в сфере : материально-технического снабжения,



перевозки, капитального строительства.

Классификация сделок :

А) в зависимости от числа сторон :

1) Одно - (для совершения которой достаточно действия одной стороны).

2) Двухсторонние.

3) Многосторонние.

Б) по соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей :

1) Возмездные (порождают правоотношения, в которых каждая из сторон вправе
требовать от другой так или иначе определенного имущественного
предоставления).

2) Безвозмездные сделки.

В) по моменту совершения сделки :

1) Консенсуальные (достаточно волеизъявления сторон по существенным условиям
сделки)

2) Реальные сделки.

Г) по значению основания сделки :

1) Каузальные.

2) Абстрактные сделки. Способ, посредством которого выражается воля сторон при
совершении сделки, называется формой сделки.

Форма сделок может быть устной и письменной. Воля может быть выражена также
путем совершения действий или молчания. Письменная форма бывает простой и
нотариальной. По общему правилу, для простых бытовых сделок достаточно устной
формы. В простой письменной форме должны совершаться все сделки организаций
между собой и с гражданами. Для признания сделки действительной она должна
отвечать ряду условий: необходимо, чтобы ее участники были правоспособными и
дееспособными; содержание сделки не должно противоречить закону; воля и
волеизъявление должны совпадать; сделка должна быть совершена в
установленной форме.



ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.

Исковая давность - установленный законодательством срок в суде или ином
юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого
нарушено. Данное определение соответствует понятию исковой давности,
закрепленному в ст. 195 Гражданского Кодекса РФ.

Об общем понятии срока, его начале, течении и окончании в праве см. статью Срок.
Сроки давности нельзя изменять, так как они являются императивными. Срок
давности начинает течь с момента, как лицо узнало о правонарушении или должно
было узнать об этом (например, лицо не узнало о правонарушении из-за своей
беспечности) и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите
нарушенного права. Срок исковой давности по делам об исполнении обязательства
начинает течь со дня наступления срока исполнения обязательства.

ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.

Существуют следующие виды юридических фактов :

1) договоры и иные сделки;

2) акты государственных органов и органов местного самоуправления
(например, ордер на жилое помещение);

3) судебные решения;

4) основанные на законе способы приобретения имущества;

5) создание результатов интеллектуальной деятельности (произведений
науки, искусства, изобретений и т. п.);

6) причинение вреда;

7) неосновательное обогащение;

8) события, с которыми закон или иной правовой акт связывает возникно
вение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

9) иные действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предус
мотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и
обязанности (ст. 8 ГК Российской Федерации).



Юридический факт имеет большое значение для практики правового
регулирования общественных отношений. От наличия или отсутствия
соответствующего юридического факта зависит признание или непризнание прав
или обязанности определенного субъекта гражданского правоотношения. Вот
почему важное значение имеет исследование и правильное установление
юридического факта, что позволяет уяснить какое именно правоотношение имеет
место, какие конкретные юридические права и обязанности должны быть у его
участников. Полностью уяснить значение юридических фактов в правовом
регулировании возможно только раскрыв признаки и функции юридического права.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

Собственность - это отношение между субъектами гражданского права по
поводу материальных предметов, вещей, имущества.

Понятие собственности сочетает в себе два вида отношений: отношение одного
лица к вещи как к своей и отношение между несколькими лицами по поводу
обладания определенной вещью.

Содержание права собственности - представляет собой три важнейших правомочия
собственника (триада правомочий) в отношении его имущества: владение,
пользование и распоряжение имуществом. (п. 1 ст. 209 ГК).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

Способы приобретения права собственности – это юридические факты,
которые влекут возникновение у лица права собственности. Существуют
общегражданские и специальные способы приобретения права
собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы
любыми субъектами гражданского права, тогда как вторые могут привести
к возникновению права собственности у строго определенных субъектов
права (конфискация, реквизиция и т. п.).

Способы приобретения права собственности делятся на :

1) первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впервые
либо помимо воли предыдущего собственника;

2) производные, когда право собственности возникает по воле
предыдущего собственника и с согласия нового. В этом случае объем прав
нового собственника зависит от объема прав, принадлежавшего бывшему



собственнику. Соответственно, на нового собственника переходят все
существовавшие обременения права собственности (сервитут, другие
вещные и иные права третьих лиц на перешедшее к новому собственнику
имущество).

Основания прекращения права собственности - это юридические факты, влекущие
прекращение права собственности лица на определенное имущество.

Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к возникновению
права собственности другого лица на это же имущество (за исключением гибели
или уничтожения имущества).

Виды оснований прекращения права собственности :

1) гибель или уничтожение имущества;

2) прекращение права собственности по воле собственника (отчуждение своего
имущества другим лицам по договору купли-продажи, мены, дарения и т. п.; отказ
от права собственности, который не влечет его прекращения до приобретения
права собственности на это имущество другим лицом);

3) принудительное прекращение права собственности :

а) безвозмездные :

- конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника, производимое
в административном или судебном порядке в установленных законом случаях как
санкция за совершение преступления или иного правонарушения;

- обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника;

б) возмездные :

- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу;

- выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними;

- выкуп бесхозяйно содержимым культурных ценностей;

- принудительная продажа жилых помещений;



- реквизиция – принудительное изъятие имущества собственника в интересах
государства по решению государственных органов в порядке и на условиях,
установленных законом, при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с
выплатой собственнику стоимости имущества;

- национализация – изъятие имущества в собственность государства на основании
специально принятых нормативно-правовых актов.

ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА.

Основной классификацией вещных прав является деление их на право
собственности и вещные права лиц, не являющихся собственниками.

В силу прямого указания статьи 216 Гражданского кодекса Российской Федерации
к вещным правам отнесены :

1) право собственности (рассмотренное выше);

2) право пожизненного наследуемого пользования земельным участком;

3) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

4) сервитуты;

5) право хозяйственного ведения имуществом;

6) право оперативного управления имуществом.

ПРАВО : ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА,
ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ПО ЗАКОНУ,
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА.

Наследование - переход имущества умершего (наследодателя) к его
наследникам. Различают наследование по закону (когда в законе указаны
лица, которые являются наследниками, и очередность призвания их к
наследованию) и по завещанию. Наследование по закону обычно имеет
место при отсутствии завещания.

Открытие наследства (статья 1113 ГК РФ) связано с двумя юридическими фактами :

1) Смерть гражданина;

2) Объявление гражданина судом умершим;



С наличием любого из этих юридических фактов наследство считается открытым.
Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное
время. Поэтому временем открытия наследства (пункт 1 статьи 1114 ГК РФ)
является день смерти наследодателя, а если он был объявлен умершим, то это
день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим, либо это может быть смерти указанный в решении суда, что допускается
пунктом 3 статьи 45 ГК РФ.

По времени открытия наследства :

1) Устанавливается круг наследников;

2) В зависимости от этого определяется состав наследственного имущества;

3) К этому сроку начинается период охраны наследственного имущества;

4) Исходя их времени открытия наследства исчисляются сроки для принятия
наследства.

В настоящее время существует три вида (основания) наследования :

1) наследование по завещанию;

2) наследование по закону;

3) наследование по договору.

1) Наследование по завещанию осуществляется в тех случаях, когда
наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим
имуществом на случай своей смерти.

Для наследования по завещанию, необходим предусмотренный законом
набор юридических фактов:

наличие надлежащим образом оформленного завещания;

открытие наследства (смерть наследодателя);

согласие наследников на принятие наследства (обращение к нотариусу или
фактическое принятие).

В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место в
случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных



случаях, установленных ГК.

2) Наследование по закону осуществляется когда:

наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом
недействительным);

наследодатель завещал только часть наследства или завещание в
определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная
завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении
которой завещательное распоряжение оказалось недействительным,
наследуются по закону;

наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по
завещанию - юридическое лицо - ликвидирован;

наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;

наследник по завещанию был признан недостойным.

Для наследования, по закону необходим следующий набор юридических
фактов:

лицо, призываемое к наследованию, входит в круг наследников по закону;

открытие наследства (смерть наследодателя);

согласие наследников на принятие наследства (обращение к нотариусу или
фактическое принятие).

3) наследование по договору осуществляется когда между наследодателем
и наследником в установленном порядке и в установленной форме
заключен наследственный договор (договор о наследовании), предметом
которого являются имущественные права, которые переходят к наследнику
после смерти наследодателя. См. подробнее статью "Наследственный
договор по ГК РФ. Условия договора, изменение, расторжение и отказ от
наследственного договора".

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства
о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии
наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на



наследство.


